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Общие положения 
 

1. Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ОП 

ООО) МБОУ «Долгоостровская средняя общеобразовательная школа» Батыревского 

муниципального округа Чувашской Республики (далее – МБОУ «Долгоостровская СОШ») 

разработана на основании Федеральной образовательной программы среднего общего 

образования, разработанной в соответствии с Порядком разработки и утверждения 

федеральных основных общеобразовательных программ, утверждённым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., 

регистрационный № 70809). 

2. Содержание ОП СОО представлено учебно-методической документацией 

(федеральный учебный план, федеральный календарный учебный график, федеральные 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

федеральная рабочая программа воспитания, федеральный календарный план воспитательной 

работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые объем и содержание 

образования уровня среднего общего образования, планируемые результаты освоения 

образовательной программы 1. 

3. Организации,осуществляющиеобразовательнуюдеятельностьпоимеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего образования, 

разрабатывают основную образовательную программу среднего общего образования (далее 

соответственно – образовательная организация, ООП СОО) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС 

СОО2) и ФОП СОО. При этом содержание и планируемые 

 
1 Пункт 101 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
2Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 июня 2012 

г., регистрационный № 24480), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645 (зарегистрирован 

МинистерствомюстицииРоссийскойФедерации9февраля2015г.,регистрационный№35953), 

от31декабря2015г.№1578(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации 9 

февраля 2016 г., регистрационный № 41020), от 29 июня 2017 г. № 613 (зарегистрирован 

Министерством юстиции РоссийскойФедерации 26июля 2017г., регистрационный№ 47532), 

приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 24 сентября 2020 г. № 519 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61749), от 11 декабря 2020 г. № 712 (зарегистрирован Министерством 

юстицииРоссийскойФедерации25декабря2020г.,регистрационный№61828)иот12августа 
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результаты разработанной образовательной организацией ООП СОО должны быть не 

ниже соответствующих содержания и планируемых результатов ФОП СОО3. 

4. При разработке ООП СОО образовательная организация предусматривает 

непосредственное применение при реализации обязательной части ООП СОО федеральных рабочих 

программ по учебным предметам«Русский язык»,«Литература»,«История», 

«Обществознание»,«География»и«Основы безопасности жизнедеятельности»4. 

5. ООП СОО включает три раздела:целевой, содержательный,организационный5. 

6. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи ипланируемые результаты 

реализации ООП СОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов6. 

7. Целевой раздел ООП СОО включает: 

пояснительнуюзаписку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО7. 

8. Содержательный раздел ООП СОО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

рабочие программы учебныхпредметов; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся8;  

 рабочую программу воспитания. 

9.  Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП СОО и разработаны на основе требований ФГОС СОО к 

результатам освоения программы среднего общего образования. 

10. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: 

цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а 

также места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности9. 

 
 

2022 г. № 732 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 сентября 

2022 г., регистрационный № 70034). 
3Часть 61 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
4Часть 63 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
5Пункт14ФГОС СОО. 
6Пункт14ФГОС СОО. 
7Пункт14ФГОС СОО. 
8Пункт14ФГОС СОО. 
9Пункт18.2.1ФГОС СОО. 
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11. Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в 

том числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими 

результатов освоения программы среднего общего образования10. 

12. Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности,осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими институтами 

воспитания11. 
13. Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовнымценностям –нравственнымориентирам, являющимся основой 
мировоззрения граждан России, передаваемым от поколения к поколению, лежащим в основе 
общероссийской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское 
единство, нашедшие свое уникальное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 
многонационального народа России12. 

14. Организационный раздел ООП СОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы среднего общего образования13и включает: 

учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график;  

календарный план воспитательной работы. 

15. Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

образовательнойорганизациейиливкоторыхобразовательнаяорганизацияпринимаетучастие в 

учебном году или периоде обучения. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Пояснительнаязаписка. 
ОП СОО является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 
10Пункт18.2.3ФГОССОО. 
11Пункт18.2.3ФГОССОО. 
12Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных Указом Президента 
Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809. 
13Пункт14ФГОССОО. 
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1.1.1 Целями реализации ООП СООявляются: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления; 

преемственность основных образовательных программ дошкольного,начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемыхрезультатов 

среднего общего образования, отражённых в ФГОС СОО; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на 

основе индивидуализации профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования;  подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программи учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и(или)для обучающихся 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ОП СОО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к 

социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися,в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

обеспечение доступности получения качественного среднего общегообразования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

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 среды образовательной организации; 
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включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенного пункта, округа) для приобретения опыта реального управления и действия; 

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2 ООП СОО учитывает следующие принципы:  

принцип учёта ФГОС СОО: ОП СОО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне 

среднего общего образования; 

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации ООП СОО характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерациии отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ОП СОО обеспечивает 

конструирование 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: ОП СОО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей 

(законных представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения,наразвитиеактивнойучебно-познавательнойдеятельностиобучающегосянаоснове 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на 

достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 
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принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. 

(далее – Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровлениядетейимолодежи»,утвержденнымипостановлениемГлавногогосударственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 

61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее – Санитарно-эпидемиологические 

требования). 

1.1.3 ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

Общий объемаудиторнойработыобучающихсязадваучебныхгоданеможетсоставлятьменее 2170 

часов и более 2516 часовв соответствии стребованиями корганизацииобразовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями14. 

Вцеляхудовлетворенияобразовательныхпотребностейиинтересовобучающихсямогут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации15. 

1.2 Планируемые результаты освоения  ООП СОО 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям 

среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

 
 

 
14Часть1статьи34Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-ФЗ«Обобразовании в 
Российской Федерации». 
15Часть1статьи34Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-ФЗ«Обобразовании в 
Российской Федерации». 
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Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО включают 

осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию 

,самостоятельности и 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-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные 

планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, 

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 

предметов,учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных 

учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия,  составляющие 

умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 
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коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

Овладение системой коммуникативныхуниверсальныхучебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Предметные результаты включают: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации,преобразованиюи 

применению в различных учебныхситуациях,в том числе при создании учебныхи социальных 

проектов . 

Требования кпредметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством среднего общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ среднего общего 

образования по учебным предметам; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных предметов 

на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на углубленном 

уровне ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, 

развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук,систематических знаний и 

способов действий, присущих учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ОП СОО обеспечивают возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

 



11  

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО 
1.3.1 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

работников как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ООП СОО. Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

Стартовую диагностику; 

Текущую итематическую оценку; 

итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки обучающихся16; 

итоговую аттестацию17. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации ндивидуальной 
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работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способностиобучающихсярешатьтиповыеучебныезадачи,целенаправленноотрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

через: оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (обособенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга, в том числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих работ, 

наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Достижение 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественнозначимых 

 
 

16Статья95Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-ФЗ«Обобразованиив Российской 

Федерации». 
17Статья59Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-ФЗ«Обобразованиив Российской 

Федерации». 
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мероприятиях федерального, регионального, муниципального, школьного уровней; в 

соблюдении норм и правил, установленных в общеобразовательной организации; в ценностно- 

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов; в 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

1.3.2 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ОП СОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

освоение обучающимися универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

способность использования универсальных учебных действий в познавательной и 

социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности,организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками 

и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной исоциальной деятельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий может строиться на межпредметной основе и включать 

диагностические материалы по оценке читательской, естественно-научной,математической, 

цифровой, финансовой грамотности, сформированности регулятивных,коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

1.3.3 Организация и содержание оценочных процедур  

 Формы оценки: 

для  проверки читательской грамотности–письменная работа на межпредметной 

основе; для проверки цифровой грамотности–практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее 

чем один раз в два года. 
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Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вместе – 

проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно- 

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и других; 

материальный объект, макет,иное конструкторское изделие; 

отчётные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта разрабатываются образовательной организацией. 

Проект оценивается по критериям сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему и 

выбрать способы её решения, в том числе поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

регулятивных универсальных учебныхдействий:умение самостоятельнопланироватьи 

управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможностидлядостиженияцелей;осуществлятьвыборконструктивныхстратегийвтрудных 

ситуациях; 

коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий:умениеясноизложитьиоформить 

выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Предметные результаты освоения ОП СОО с учётом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение обучающимися знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных 

иучебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, отвечающих содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также 

компетентностей, соответствующих направлениям функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к 

ООП СОО. 

        Описание оценки предметных результатов  по отдельному учебному предмету включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); требования  к  

выставлению  отметок  за промежуточную аттестацию (при необходимости 

–с учётом степени значимости  отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с 

целью оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково- 

символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных учебных предметов. Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 
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В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы,само-и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей 

учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня  достижения  предметных и метапредметных  результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 

работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

2.1.1 Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (базовый 

уровень) 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область 

«Русский язык и литература») (далее соответственно – программа по русскомуязыку, русский 

язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения  русского языка, 

местов структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и определению 

планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 
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Рабочая программа по русскому языку на уровне среднего общего образования 

разработана с целью оказания методической помощи учителю русского языка в создании 

рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в 

российском образовании и активные методики обучения. 

Программа по русскому языку позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных во ФГОС СОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

русского языка по годам обучения в соответствии со ФГОС СОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса. 

Русский язык – государственный язык РоссийскойФедерации, язык межнационального 

общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и 

язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех 

народовРоссийскойФедерации,основойихсоциально-экономической,культурнойидуховной 

консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, воспитанию нравственности, любви к Родине, 

ценностного отношения к русскому языку, формированию интереса и уважения к языкам и 

культурам народов России и мира, развитию эмоционального интеллекта, способности 

понимать и уважать мнение других людей. 

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в 

образовательной организации не только предметом изучения, но и средством овладения 

другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, математических и 

других наук. Владение русским языком оказывает непосредственное воздействие на качество 

усвоения других учебных предметов, на процессы формирования универсальных 

интеллектуальных умений, навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, 

способной к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в 

повседневной и профессиональной деятельности в условиях многонационального государства. 

Программа по русскому языку реализуется  на  уровне  среднего  общего  образования, 

когда на предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о 

языке и речи, сформированы соответствующие умения и навыки, направлена в большей 

степени на совершенствование умений эффективно пользоваться русским языком в разных 

условиях общения, повышение речевой культуры обучающихся, совершенствование их опыта 
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речевого общения,развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования 

языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку является 

направленность на полноценноеовладение культурой речи во всех её аспектах (нормативном, 

коммуникативномиэтическом),наразвитиеисовершенствованиекоммуникативныхуменийи 

навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной 

сферах общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей изучения русского языка на уровне среднего общего 

образования являются элементы содержания, ориентированные на формирование и развитие 

функциональной (читательской) грамотности обучающихся – способности свободно 

использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов разных форматов 

(гипертексты, графика, инфографика и другие) для их понимания, сжатия, трансформации, 

интерпретации и использования в практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые 

сформированы на начальном общем и основном общем уровнях образования, и 

предусматривает систематизацию знаний о языке как системе, его основных единицах и 

уровнях;знаний о тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, 

графика,инфографика и другие). 

В содержании программы по русскомуязыку выделяются три сквозные линии:«Языки 

речь.Культура речи»,«Речь.Речевое общение.Текст», «Функциональная стилистика.Культура 

речи». 

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный уровень 

молодого человека, способного к продолжению обучения в системе среднего 

профессионального и высшего образования. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующихцелей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения наоснове расширения представлений о функцияхрусского языка в 

России и мире; 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка 

и личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей; формирование ценностного отношения к русскому языку; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования 
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социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых 

компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей 

профессией, самообразования и социализации; 

совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения 

основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование навыков 

нормативного употребления языковых единиц и расширение круга используемых языковых 

средств;совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, способности 

к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой 

деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной и 

дополнительной информации;развитие умений чтения текстов разныхформатов(гипертексты, 

графика, инфографика и другие); совершенствование умений трансформировать, 

интерпретировать тексты и использовать полученную информацию в практической 

деятельности; 

обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и 

пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование 

умений анализировать языковые единицы разных уровней, умений применять правила 

орфографии и пунктуации, умений определять изобразительно-выразительные средства языка 

в тексте; 

обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, недопущения использования нецензурной лексики и иностранных слов, за 

исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и 

перечень которых содержится в нормативных словарях. 

В соответствии с ФГОС СОО предмет «Русский язык» является обязательным для 

изучения на данном уровне образования. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

русского языка, – 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часа (2 

часа в неделю). 

Содержание обученияв10классе.  

Общие сведения о языке. 

Язык как знаковая система.Основные функции языка. 

Лингвистика как наука. 

Язык и культура. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения, национальный язык русского народа, один из мировых языков. 

Формы существования русского национального языка. Литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль 



20  

литературного языка в обществе. 

Язык и речь. Культура речи. 

Система языка.Культура речи. 

Система языка, её устройство,функционирование. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковая норма,её основные признаки и функции. 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные 

и акцентологические), лексические,словообразовательные, грамматические (морфологические 

и синтаксические).Орфографические и пунктуационные правила (обзор,общее представление). 

Стилистические нормы современного русского литературного языка (общее представление). 

Качества хорошей речи. 

Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов. Словарь 

иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов. 

Этимологический словарь. Диалектный словарь. Фразеологический словарь. 

Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. Словарь 

грамматических трудностей. Комплексный словарь. 

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: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормы 

ударения 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 их 

употребление. 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-оценочнаяокраска слова (неодобрительное, ласкательное, шутливое и другое). 

Особенности употребления. 
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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. Словообразовательные трудности (обзор). 

Особенности употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Морфология. Морфологическиенормы. 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический 

анализ слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее 

представление). 

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 собирательных числительных. 

Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных местоимений, 

возвратного местоимения себя. 

Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа победить, 

убедить, выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образования некоторых 

глагольных форм: форм прошедшего времени с суффиксом -ну-, форм повелительного 

наклонения. 

Орфография.Основные правила орфографии. 

Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и разделы 

русской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; 

употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графического 

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 

и глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Речь. Речевое общение. 
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Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение,обобщение). 

Речевое общение и его виды.Основные сферы речевого общения.Речевая ситуация и её 

компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема речи; условия общения). 

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и поддержание 

контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного отношения 

говорящего к партнёру и другие). Устойчивые формулы русского речевого этикета 

применительно к различным ситуациям официального/неофициального общения, статусу 

адресанта/адресата и другим. 

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основная 

мысль), план и композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых 

средств оформления публичного выступления с учётом его цели, особенностей адресата, 

ситуации общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

Текст, его основные признаки( повторение,обобщение). 

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее представление). 

Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-смысловая 

переработка прочитанного текста, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, 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.Синтаксическиенормы. 

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, 

парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический повтор, 

анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое 

обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласования 

сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, большинство, 

меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием (двадцать 
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лет, пять человек); имеющим в своём составе числительные, оканчивающиеся на один; 

имеющим в своём составе числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся 

на два, три, четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение 

(типа диван- кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

аббревиатурой, заимствованным несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-падежной 

формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основныеправилапунктуации. 

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 простого предложения; знаки 

препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой 

речи. Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания и их функции.Знаки препинания между подлежащим и сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знакипрепинанияприобособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма 

(повторение, обобщение). 

Разговорная речь,сферы её использования, назначение.Основные признаки разговорной 

речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно 

диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный 

рассказ, беседа, спор и другие (обзор). 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного 

стиля: отвлечённость, логичность, точность, объективность. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основные 
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жанры научного стиля: монография, диссертация, научная статья, реферат,словарь, 

справочник,учебники учебное пособие, лекция, доклад и другие(обзор). 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. Основныежанры 

официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; 

автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

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 функциональных 

разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной речи: 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых 

средств других функциональных разновидностей языка. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего 

общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейпозиции 

личности, патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и людям старшего 

поколения; взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей,в том числе в сопоставлении с ситуациями,отражёнными в текстах 

литературных произведений, написанных на русском языке; 
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готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминациипо социальным,религиозным,расовым,национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать  

в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать ссоциальнымиинститутами всоответствиис ихфункциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию,памятникам,боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям народов 

России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания,нормэтичного поведения; 

способность оценивать ситуациюи принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанногопринятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного, творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по русскому языку; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
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сформированность здорового и безопасного образа жизни,ответственного отношения к 
своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовность к труду,осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность, 

в том числе в процессе изучения русского языка; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 

деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды,осознание глобального 

характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно- 

исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскомуязыку, индивидуально 

и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 
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предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

использовать языковые средства для выражения своего состояния, видеть направление 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования,включающего самоконтроль,умение приниматьо тветственностьза 

своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным 

изменениям, быть открытым новому; 

внутренней мотивации,включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учётом 

собственного речевого и читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии и ихдостижения; 

       выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 

       разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность,оценивать риски и соответствие результатов целям; 

координировать и выполнять работу в условиях  реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия,в том числе при выполнении и проектов по русскому языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем  с учётом собственного 

речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 
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как часть познавательных универсальных учебных действий: 

             владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том 

числе в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 
осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, в том числе 

по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической, 

терминологией, общенаучными  ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 

выявлять и актуализировать задачу,выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии 

её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные 

средства и способы действия – в профессиональную среду; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 

решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации,в том числе лингвистической, из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации 

(презентация,таблица, схема и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийприрешении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации,соблюдать требования информационной 

безопасности. 
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У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлятькоммуникациювовсехсферахжизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог; 

развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё мнение, 

строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы умения  самоорганизации  как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за результаты 

выбора; 

оценивать приобретённый опыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтроля,принятиясебяидругихкак 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решение по ихснижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
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выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по их  достижению: составлять план действий, распределять роли сучётом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

оцениватькачествосвоеговкладаивкладакаждогоучастникакоманды в общий результат 

по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; проявлять творческие способности 

и воображение, быть инициативным. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты 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 в художественных 

текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических единиц с помощью 

лингвистических словарей (толковых, этимологических и других); комментировать 

фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры народа (в рамках 

изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русскогоязыка как государственного языка 

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 языке Российской 

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), знать и характеризовать 

признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать эти знания в речевой 

практике. 

Язык и речь.Культура речи. 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и уровни 

языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы. 

Иметь представлении ео культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи, 
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приводить соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам 

современного русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, её видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных 

звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, 

иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного 

русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

Выполнять лексический анализ слова. 

Определятьизобразительно-выразительныесредствалексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения лексических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования 

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. 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Использоватьсловообразовательныйсловарь. 

Морфология. Морфологические нормы. 

Выполнятьморфологическийанализслова. 
Определять особенности употребления в тексте слов разныхчастей речи. 
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Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев 

употребления 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. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения 

соблюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в рамках 

изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографический словарь. 

Речь. Речевое общение. 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объём устных 

монологических высказываний – не менее 100 слов; объём диалогического высказывания – не 

менее 7–8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский 

проект на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно- 

коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения – не менее 150 

слов). 

Использоватьразличныевидыаудированияичтениявсоответствиискоммуникативной 

задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая 

гипертекст,графику,инфографикуидругие,и прослушанных текстов (объём текста для чтения – 

450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 

слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/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. 
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языка. 

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 
 
 
Оценивать собственную и чужую речь с точки зреният очного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Текст.Информационно-смысловая переработка текста. 

Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах представленной 

в нём информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и 

скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями втексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения – не менее 150 

слов). 

Использовать различные виды аудирования и  чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных 

текстов, включая гипертекст,графику,инфографику и другие,и прослушанных текстов (объём 

текста для чтения – 450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для 

пересказа от 250 до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план,тезисы,конспект,реферат,аннотация,отзыв, рецензия и 

другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические,этические, грамматические и 

речевые ошибки. 

К концу обучения в11классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты 

по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление об экологии языка,о проблемах речевой культуры в современном 

обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в 

речевом общении и других. 

Языки речь.Культура речи. Синтаксис.Синтаксические нормы. 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в 

рамках изученного). 
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Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных 

норм согласования сказуемого с подлежащим,употребления падежной и предложно-падежной 

формы управляемого слова в словосочетании, употребления однородныхчленов предложения, 

причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей,справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных 

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика.Культура речи. 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональныхс тилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой 

стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения – не менее 150 

слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 
 

2.1.2 Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (базовый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (предметная область «Русский 

язык и литература») (далее соответственно – программа по литературе, литература)включает 

пояснительную записку,содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по литературе. 

Пояснительная записка. 

Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи 

учителю литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной 

на современные тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ООП СОО. 

Программа по литературе позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к 
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формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных во ФГОС СОО; 

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе;определить 

иструктурировать планируемые результатыобучения и содержание учебного предмета по 

годам обучения в соответствии со ФГОССОО, федеральной рабочей программой воспитания. 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с учётом 

особенностей преподавания учебного предмета на уровне среднего общего образования, 

планируемые предметные результаты распределены по годам обучения. 

Литература способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров 

молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии обучающихся, встановлении основих миропонимания и национального 

самосознания. Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что 

литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое 

освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных 

образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к 

нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10–11 классах составляют чтение и 

изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй 

половины ХIХ – начала ХХI века с целью формирования целостного восприятия и понимания 

художественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии 

с возрастными особенностями обучающихся, их литературным развитием, жизненным и 

читательским опытом. 

Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно с 

учебным предметом «Литература» на уровне основного общего образования, происходит 

углубление межпредметных связей с русским языком и учебными предметами предметной 

области «Общественно-научные предметы», что способствует развитию речи, историзма 

мышления,формированию художественного вкуса и эстетического отношения к 

окружающему миру. 

В федеральной рабочей программе по литературе учтены все этапы российского 

историко-литературного процесса второй половины ХIХ – начала ХХI века, представлены 

разделы, включающие произведения литератур народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения литературе. 

Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят в 

сформированностичувствапричастностикотечественнымкультурнымтрадициям,лежащимв 
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основе исторической преемственности поколений, и уважительного отношения к другим 

культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических 

идеалов; осознании ценностного отношения клитературе как неотъемлемой части культуры и 

взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности. Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и 

устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к российскому литературному 

наследию и сокровищам отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании 

содержания произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании 

коммуникативно-эстетических возможностей языка художественных текстов и способствует 

совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на примере лучших 

литературных образцов. 

Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении учебных 

ивоспитательныхзадач,стоящихнауровнесреднегообщегообразованияисформулированных в 

ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастностик отечественным традициям 

и осознанием исторической преемственности поколений,включением в языковое пространство 

русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры, состоят в приобщении обучающихся к лучшим образцам русской и зарубежной 

литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, воспитании уважения к отечественной 

классической литературе как социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе 

изучения литературы духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско- 

мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей. 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству 

познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, приобщением к 

российскому литературному наследию и через него–к традиционным ценностям и сокровищам 

отечественной и мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие потребности в 

чтении художественных произведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем 

произведений русской, мировой классической и современной литературы, в том числе 

литератур народов России,а также на формирование потребности в досуговом чтении и и 

умение составлять программы собственной читательской деятельности, участвовать во 

внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к литературе, чтению, 

образованию, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого с учётом историко- 
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литературной обусловленности, культурного контекста и связей с современностью с 

использованием теоретико-литературных знаний и представления об историко-литературном 

процессе. Задачи связаны с развитием представления о специфике литературы как вида 

искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой литературы и сравнивать 

их с художественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлением 

взаимообусловленности элементов формыи содержания литературного произведения, а также 

образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни, 

созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, 

направлены на расширение представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в литературных текстах, овладение разными способами информационной 

переработки текстов с использованием важнейших литературных ресурсов, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет). 

В соответствии с ФГОС СОО литература является обязательным предметом на данном 

уровне образования. Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, – 204 

часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

Содержание обучения в 10 классе. 

Литература второй половины XIX века. 

А.Н. Островский. Драма «Гроза». 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 

И.С.Тургенев. Роман«Отцы и дети». 

Ф.И.Тютчев. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например,«Silentium!»,«Не то, 

что мните вы,природа...»,«Умом Россию не понять…»,«О,как убийственно мы любим...», 

«Нам не дано предугадать…»,«К.Б.»(«Я встретил вас–и всё былое...»)и другие. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Тройка», «Я не 

люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...») и другие. 

Поэма«Комуна Русижить хорошо». 

А.А.Фет.Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Одним толчком 

согнать ладью живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», «Шёпот, 

робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» и другие. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не менее двух глав 

повыбору).Например,главы«О корени происхождения глуповцев», «Опись 

градоначальникам»,«Органчик», «Подтверждение покаяния» и другие. 

Ф.М.Достоевский.Роман«Преступление и наказание». 



38  

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». 

Н.С.Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору).Например, 

«Очарованный странник»,«Однодум»и другие. 

А.П.Чехов.Рассказы( не менее трёх по выбору). Например,«Студент»,«Ионыч»,«Дама с 

собачкой», «Человек в футляре» и другие. 

Комедия«Вишнёвый сад». 

Литературная критика второй  половины XIX века. 

Статьи H.А.Добролюбова«Луч света в тёмном царстве», «Что такое  обломовщина?»,  

Д. И. Писарева «Базаров» и других (не менее двух статей по выборув соответствии с 

изучаемым художественным произведением). 

Литература народов России. 

Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, Г. Тукая, К. Хетагурова и 

других. 

Зарубежная литература. 

Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по 

выбору). Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие надежды»; Г. 

Флобера 

«Мадам Бовари»и другие. 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одного из 

поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и другие. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения по 

выбору). Например,пьесы Г.Гауптмана «Перед восходом солнца», Г.Ибсена «Кукольный дом» 

и другие. 

Содержание обучения в 11 классе. 

Литература конца XIX–начала ХХвека. 

А.И.Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору).Например, 

«Гранатовый браслет»,«Олеся»и другие. 

Л.Н.Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору).Например,«Иуда Искариот», 

«Большой шлем» и другие. 

М.Горький.Рассказы(один по выбору).Например,«Старуха Изергиль»,«Макар Чудра», 

«Коновалов» и другие. 

Пьеса«На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века(не менее двух стихотворений одного поэта по 

выбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилёва и другие. 

Литература ХХ века. 

И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чистый 
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понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и другие. 

А.А.Блок.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например,«Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из 

цикла «На поле Куликовом»),«На железной дороге»,«Одоблестях,о подвигах,о славе...»,«О, 

весна, без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…» и другие. 

Поэма«Двенадцать». 

В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «А вы могли 

бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо 

Татьяне Яковлевой» и другие. 

Поэма«Облако в штанах». 

С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Гой ты, Русь, моя 

родная...»,«Письмо матери»,«Собаке Качалова»,«Спит ковыль.Равнина дорогая…»,«Шаганэ 

ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэт деревни…», «Русь 

Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и другие. 

О.Э.Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору).Например,«Бессонница. 

Гомер.Тугие паруса…»,«Загремучую доблесть грядущих веков…»,«Ленинград»,«Мы живём, 

под собою не чуя страны…» и другие. 

М.И. Цветаева.Стихотворения (не менее трёх по выбору).Например,«Моим стихам, 

написанным так рано…»,«Кто создан из камня,кто создан из глины…»,«Идёшь, на меня 

похожий…»,«Мне нравится,что вы больны не мной…», «Тоска по родине!Давно…», «Книги в 

красном переплёте»,«Бабушке»,«Красною кистью…»(из цикла«Стихи о Москве»)и другие. 

А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Мне 

голос был.Он звал утешно…»,«Нестемия, кто бросил землю...»,«Мужество»,«Приморский 

сонет»,«Родная земля»идругие. 

Поэма«Реквием». 

Н.А.Островский.Роман«Как закалялась сталь»(избранные главы). М.А. Шолохов. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы). 

М.А.Булгаков.Романы «Белая гвардия»,«Мастер и Маргарита»(один роман по выбору). 

А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «В 

прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и другие. 

А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Вся суть в 

одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я 

знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...» и другие. 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двух 
писателей по выбору). Например, В.П.Астафьев «Пастух и пастушка»; Ю.В.Бондарев 
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«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. Воробьёв «Убиты под 

Москвой», «Это мы, Господи!»; В.Л. Кондратьев «Сашка»; В.П. Некрасов «В окопах 

Сталинграда»;Е.И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната номер два»;С.С. Смирнов 

«Брестская крепость»идругие. 

А.А.Фадеев«Молодая гвардия». 

В.О.Богомолов «В августе сорок четвёртого». 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не 

менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. 

Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). 

Например,В.С. Розов«Вечноживые»и другие. 

Б.Л.Пастернак.Стихотворения(не менее трёх по выбору). Например,«Февраль.Достать 

чернил и плакать!..»,«Определение поэзии»,«Во всём мне хочется дойти…»,«Снег идёт», 

«Любить иных–тяжёлый крест...»,«Быть знаменитым некрасиво…»,«Ночь»,«Гамлет», 

«Зимняя ночь»и другие. 

А.И.Солженицын.Произведения«Один день Ивана Денисовича»,«Архипелаг ГУЛАГ» 

(фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под камнем»). 

В.М.Шукшин.Рассказы (не менее двух по выбору). Например,«Срезал»,«Обида», 

«Микроскоп»,«Мастер»,«Крепкий мужик»,«Сапожки»идругие. 

В.Г.Распутин.Рассказы и повести(не менее одного произведения по выбору). Например, 

«Живи и помни»,«Прощание с Матёрой» и другие. 

Н.М.Рубцов.Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например,«Звездаполей», 

«Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет,Россия…», «Русский огонёк», «Я 

буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и другие. 

И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «На 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. 

Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по одному 

произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов («Братья и 

сёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и другие); Ч.Т. Айтматов (повести «Пегий 

пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход»и другие);В.И. Белов (рассказы «Народине», «За 

тремя волоками», «Бобришный угор» и другие); Г.Н. Владимов («Верный Руслан»); Ф.А. 

Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка «Кролики 

и удавы» и другие); Ю.П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты 
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горькоплакал»идругие);В.О.Пелевин (роман«Жизнь насекомых» и другие);Захар Прилепин 

(рассказ «Белый квадрат» и другие); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и 

другие); Ю.В. Трифонов(повести «Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной» и другие); 

В.Т. Шаламов («Колымские рассказы», например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За 

письмом» и другие) и другие. 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения по одному 

произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. 

Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П. 

Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. 

Тарковского, О.Г. Чухонцева и других. 

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы (произведение одного из 

драматургов по выбору). Например,А.Н.Арбузов «Иркутская история»; А.В.Вампилов 

«Старший сын»; К.В.Драгунская «Рыжая пьеса»и другие. 

Литература народов России. 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). 

Например, рассказ Ю.Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю.Шесталова «Синий ветер 

каслания» и другие; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. 

Кугультинова, К. Кулиева и других. 

Зарубежная литература. 

Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, 

произведения Р.Брэдбери «451градус по Фаренгейту»; А.Камю «Посторонний»; Ф.Кафки 

«Превращение»; Д. Оруэлла «1984»; Э.М. Ремарка «На западном фронте без перемен», «Три 

товарища»;Д.Сэлинджера«Над пропастью воржи»;Г. Уэллса «Машина времени»;О.Хаксли 

«О дивный новый мир»;Э.Хемингуэя «Старик и море»и других. 

Зарубежная поэзия XX  века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору). 

Например,стихотворения Г. Аполлинера,Т.С.Элиота и другие. 

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). 

Например, пьесы Б.Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М.Метерлинка «Синяя птица»; 

О.Уайльда «Идеальный муж»; Т.Уильямса«Трамвай «Желание»; Б.Шоу «Пигмалион»и других. 

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, 
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патриотизма,гражданственности,уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными 

ситуациями, изображёнными в литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 

литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения 

произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию,памятникам,традициям народов России,внимание к их воплощению в литературе, а 

также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в 

художественных произведениях; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы. 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания,этического поведения; 
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способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном 

произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художественной 

литературы; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни,в соответствии с традициями народов России, в том 

числе с использованием литературных произведений; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетикубыта,научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного 

и мирового искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства,  стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни,ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью, в том числе с соответствующей оценкой поведения и поступков 

литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду,осознание ценности мастерства,трудолюбие, в том числе при чтении 

произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной 

деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в 

процессе литературного образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том 

числе ориентируясь на поступки литературных героев; 
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готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 

читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем, представленных в художественной 

литературе; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные 

экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литературы народов 

России; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики,основанного на диалоге культур,способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира с использованием изученных и самостоятельно прочитанных 

литературных произведений; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные 

темы. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования,в том числе литературного образования, у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания,включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования,включающего самоконтроль,умение принимать ответственность за 

своёповедение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениями проявлять гибкость, 

быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целииуспеху,оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии,включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его приосуществлени и коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 
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социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный читательский 

опыт. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных 

героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения 

литературных фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры  и критерии  их  достижения; 

выявлять  закономерности  и противоречия  в рассматриваемых  явлениях, в том числе 

при  изучении  литературных  произведений,  направлений,  фактов  историко-литературного 

процесса; разрабатывать  план  решения проблемыс учётом анализа имеющихся материальных 

и  нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с использованием 

собственного читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с использованием художественных 

произведений; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

осуществлять различныевидыдеятельностидля получения нового знанияпо литературе, 

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами современного литературоведения; 
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ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализироватьполученныевходерешениязадачирезультаты,критическиоцениватьих 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе 

читательский; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения 

литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать  оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками  получения  литературной и другой информации из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления при изучении той или иной темы по 

литературе; 

создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, 

аннотация и другие) с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и 
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во внеурочной деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на 

примеры из литературных произведений; 

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой 

работе на уроках литературы; аргументировано вести диалог, уметь смягчать конфликтные 

ситуации; развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения 

свою точку зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая 

изучение литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учётом 

имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной 

литературе; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с использованием 

читательского опыта; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии; 

для оценкиситуации, выбораверного решения,опираясь напримеры из художественных 

произведений; 

оцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпо ихснижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в 
процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, 

поставленных в художественных произведениях; 
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признавать своё право и право других на ошибку в дискуссиях на литературные темы; развивать 

способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по 

литературе. 

Уобучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке 

и во внеурочной деятельности по литературе; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной 

деятельности по предмету; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции 

новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и 

мировой культуры, сформированность ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи междуязыковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и 

через него – к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-

культурного инравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной 

классической и современной литературы, в том числе 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, стихотворенияи поэма «Комуна Руси жить хорошо» 

Н.А.Некрасова; роман М.Е.Салтыкова-Щедрина «История одного города»(избранные главы); 

роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л.Н. Толстого «Война и мир»; 
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одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А.П. Чехова; рассказы и 

пьеса«На дне»М.Горького; рассказы И.А.Бунина и А.И.Куприна;стихотворенияипоэма 

«Двенадцать» А.А. Блока; стихотворения и поэма «Облако в штанах» В.В. Маяковского; 

стихотворенияС.А.Есенина,О.Э.Мандельштама,М.И.Цветаевой;стихотворенияипоэма 

«Реквием» А.А. Ахматовой; роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (избранные 

главы);роман М.А.Шолохова«Тихий Дон» (избранные главы);роман М.А.Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (или «Белая гвардия»); роман А.А. Фадеева «Молодая гвардия»; роман В.О. 

Богомолова «В августе сорок четвёртого», одно произведение А.П. Платонова; стихотворения 

А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича»; произведения литературы второй половины XX – XXI века: не менее двух 

прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. 

Бондарева,Б.Л.Васильева,К.Д.Воробьёва,Ф.А.Искандера,В.Л.Кондратьева,В.Г.Распутина, В.М. 

Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. 

Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. 

Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и другие); пьеса одного из драматургов по 

выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, В.С. Розова и других); не менее двух 

произведенийзарубежнойлитературы(втомчислероманыиповестиЧ.Диккенса,Г.Флобера, 

Д.Оруэлла,Э.М.Ремарка,Э.Хемингуэя,Д.Сэлинджера,Р.Брэдбери;стихотворенияА.Рембо, Ш. 

Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и другие); не менее одного произведения из литератур 

народов 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 учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их 

связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов в 

каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации и художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и 

наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 
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дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, 

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский 

замыселиеговоплощение;художественноевремяипространство;мифилитература;историзм, 

народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: 

романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; 

авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; 

аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо- 

тоническая), дольник, верлибр;«вечные темы»и «вечные образы»в литературе; взаимосвязь и 

взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать 

их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, 

кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и 

умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 

письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, 

конспектов, рефератов, а также написанияотзывов и сочинений различных жанров (объём 

сочинения – не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу10 класса должны 

обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, 

идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную 

историческую эпоху (вторая половина XIX века); 

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным,интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и 
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других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение внимательно читать, понимать 

и самостоятельно интерпретировать художественный текст; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной классической 

литературы, а также литератур народов России (вторая половина XIX века); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений второй половины XIX века со временем написания, с современностью 

и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

литературных произведений; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь устойчивые  

навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и 

зарубежной литературы; 

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к 

нему, передавать читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и 

наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 

дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, 

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский 

замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; 

историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: 

романтизм, реализм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематикаи 

проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя 

речь;стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая,силлабо-тоническая); «вечные темы» и«вечные образы» в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная 

критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать 

их с художественными интерпретациями в других видах искусств (например, графика, 
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живопись, театр, кино, музыка); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; владение умением 

анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их роль в произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 

отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не 

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу11 класса должны 

обеспечивать: 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 

русской и мировой культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX 

– начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в 

духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе 

как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно- нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, 

зарубежной литературы и литератур народов Россиии собственного интеллектуально-

нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него –к традиционным 

ценностями сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места русской 

литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 

зарубежной литературы, литератур народов России (конец XIX – начало XXI века) и 

современной литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 
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литературныхпроизведений концаXIX–XXI векасо временемнаписания, ссовременностьюи 

традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных 

иисьменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное владение 

устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной 

и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём 

смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и 

понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно- 

историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и 

новаторство;авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), 

постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и 

проблематика;авторскаяпозиция;фабула;видытроповифигурыречи;внутренняяречь;стиль, 

стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, 

силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 

литературная критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 
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отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не 

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем. 

Содержание обучения в 10 классе. 

Литературавторойполовины XIXвека. 

А.Н.Островский. Драма «Гроза». Пьесы «Бесприданница», «Свои люди – сочтёмся» и 

другие (одно произведение по выбору). 

И.А.Гончаров.Роман«Обломов».Романы и очерки(одно произведение по выбору). 

Например,«Обыкновенная история»,очерки из книги«Фрегат«Паллада»и другие. 

И.С.Тургенев.Роман«Отцы и дети».Повести и романы(одно произведение по выбору). 

Например,«Первая любовь»,«Вешние воды»,«Рудин», «Дворянское гнездо»идругие. Статья 

«Гамлет и Дон Кихот». 

Ф.И.Тютчев.Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например,«Silentium!»,«Не то, 

что мните вы,природа...»,«Умом Россию не понять…»,«О,как убийственно мыл юбим...», 

«Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и всё былое...»), «Певучесть есть в 

морских волнах…», «Природа – сфинкс. И тем она верней...», «Эти бедные селенья…», «О 

вещая душа моя!..», «День и ночь» и другие. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Тройка», «Я не 

люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые 

люди...»,«Поэти Гражданин»,«Элегия»(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»),«О Муза! Я 

у двери гроба…»,«Блажен незлобивый поэт…»,«Памяти Добролюбова»,«Пророк»и другие. 

Поэма«Кому на Руси жить хорошо». 

А.А. Фет. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Одним толчком 

согнать ладью живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», «Шёпот, 

робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Я тебе ничего не 

скажу…»,«Заря прощается с землёю...»,«На заре ты её не буди…»,«Как беден наш язык! Хочу 

и не могу…», «На стоге сена ночью южной…» и другие. 

А.К. Толстой. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Средь шумного 

бала,случайно…»,«Колокольчики мои…»,«Меня,во мраке и в пыли…»,«Двух станов не боец, 

но только гость случайный…» и другие. 

Н.Г.Чернышевский. Роман «Что делать?»(главы по выбору).Статьи «Детство и 
отрочество. Сочинение графа Л.Н.Толстого. Военные рассказы графа Л.Н.Толстого», 

«Русский человек на rendez-vous. Размышления по прочтении повести г.Тургенева «Ася». 
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Ф.М.Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Повести и романы (одно 

произведение п овыбору). Например,«Неточка Незванова»,«Сон смешного человека», 

«Идиот», «Подросток»и другие. 

Л.Н.Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». Рассказы, повести и романы (одно 

произведение по выбору).Например, рассказы из цикла «Севастопольские рассказы»,«Смерть 

Ивана Ильича», «Анна Каренина» и другие. 

М.Е.Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не менее четырёх 

глав по выбору). Например, главы «О корени происхождения глуповцев», «Опись 

градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и другие. Сказки (не менее трёх 

повыбору).Например,«Пропала совесть»,«Медведь на воеводстве»,«Карась-идеалист», 

«Коняга»и другие. 

Н.С.Лесков.Рассказы и повести(не менее двух произведений по выбору). Например, 

«Очарованный странник», «Однодум», «Тупейный художник», «Леди Макбет Мценского 

уезда» и другие. 

А.П.Чехов. Рассказы (не менее пяти по выбору). Например, «Студент»,«Ионыч»,«Дама 

ссобачкой»,«Человек в футляре»,«Крыжовник», «Олюбви»,«Попрыгунья»,«Душечка»,«Дом с 

мезонином» и другие. 

Комедия «Вишнёвый сад». Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» (одно 

произведение по выбору). 

Литературная критика второй  половины XIX века. 

Статьи H.А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое обломовщина?», 

Д.И. Писарева«Базаров»,«Мотивы русской  драмы»,А.В. Дружинина«Обломов».Роман И.А. 

Гончарова», А.А. Григорьева «После «Грозы» Островского», Н.Н. Страхова «Сочинения гр. 

Л.Н.Толстого» и другие (не менее трёх статей по выбору в соответствии с изучаемым 

художественным произведением). 

Литература народов России. 

Стихотворения и поэмы (не менее одного произведения по выбору). Например, 

стихотворения Г. Тукая, стихотворения и поэма «Фатима» К. Хетагурова и другие). 

Зарубежная литература. 

Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по 

выбору). Например, произведения Ч.Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие надежды», Г. 

Флобера «Мадам  Бовари», Э.Золя«Творчество», Г.Де Мопассана «Милый друг»и другие. 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одного из 

поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш.Бодлера, П.Верлена, Э.Верхарна и 

другие. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения по 
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выбору).Например, пьесы Г.Гауптмана «Перед восходом солнца», «Одинокие», Г.Ибсена 

«Кукольный дом», «Пер Гюнт» и другие. 

Содержание обучения в 11 классе. 

ЛитератураконцаXIX–началаХХвека. 

А.И.Куприн. Рассказы и повести (два произведения  по выбору). Например, «Гранатовый 

браслет», «Олеся», «Поединок» и другие. 

Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например,«Иуда  

Искариот», «Большой шлем», «Рассказ о семи повешенных» и другие. 

М.Горький.Рассказы, повести, романы (два произведения по выбору). Например, 

«Старуха Изергиль», «Макар Чудра», «Коновалов»,«Фома Гордеев»и другие. 

Пьеса «На  дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее трёх стихотворений двух поэтов по 

выбору).Например, стихотворения И.Ф. Анненского, К.Д.Бальмонта, А.Белого, В.Я.Брюсова, 

М.А. Волошина, И. Северянина, В.С. Соловьева, Ф.К. Сологуба, В.В. Хлебникова и другие. 

Литература ХХ века. 

И.А. Бунин. Стихотворения (не менее двух по выбору). Например, «Аленушка», 

«Вечер», «Дурман», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…», «У птицы есть гнездо, у зверя 

есть нора…» и другие. Рассказы (три по выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник»,«Господин из Сан-Франциско»,«Тёмные аллеи», «Лёгкое дыхание», 

«Солнечный удар»и другие. 

Книга очерков «Окаянные дни»(фрагменты). 

А.А.Блок.Стихотворения(не менее пяти по выбору). Например,«Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из 

цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге»,«О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, 

весна, без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…», «Девушка пела в церковном 

хоре…»,«В ресторане»,«Вхожу я в тёмные храмы...», «Я–Гамлет. Холодеет кровь…», 

«Фабрика»,«Русь»,«Когда выстоите на моём пути…»,«Она  пришла  с мороза…»,«Рождённые 

в года глухие…», «Пушкинскому Дому», «Скифы» и другие. 

Поэма «Двенадцать». 

Н.С.Гумилёв. Стихотворения (не  менее  трёх  по  выбору). Например,«Жираф», 

«Заблудившийся  трамвай»,«Капитаны»,«Пятистопные  ямбы»,«Слово»,«Шестое  чувство», 
«Андрей  Рублев»идругие. 

В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «А вы могли 

бы?»,«Нате!»,«Послушайте!»,«Лиличка!»,«Юбилейное»,«Прозаседавшиеся»,«Письмо  

Татьяне Яковлевой»,«Скрипка  и немножко нервно», «Дешёвая  распродажа», «Левый марш», 

«Сергею  Есенину»,«Товарищу Нетте, пароходу и человеку» и другие. 
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Поэмы«Облако в штанах», «Во весь  голос.  Первое вступление  в поэму». 

С.А. Есенин. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Гой ты, 

Русь,мояродная...»,«Письмоматери»,«Собаке Качалова»,«Спит ковыль. Равнина 

дорогая…»,«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэт 

деревни…», «Русь Советская»,«Низкий  дом с  голубыми ставнями...»,«Не бродить,не мять в  

кустах багряных…», «Клён ты мой опавший…», «Отговорила роща золотая…»,«Мы теперь 

уходим по немногу…», «О красном вечере задумалась дорога…», «Запели тёсаные дроги…», 

«Русь», «Пушкину», «Я идудолиной. На затылке кепи...», «До свиданья, друг мой, до 

свиданья!..» и другие. 

Поэма«Чёрный человек». 

О.Э.Мандельштам.Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например,«Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…»,«Ленинград», «Мы 

живём, под собою не чуя страны…»,«NotreDame»,«Айя-София»,«Не  вырази мая печаль…», 

«Золотистого мёда струя из бутылки текла…», «Я не слыхал рассказов Оссиана…», «Нет, 

никогда ничей я не был современник…», «Я к губам подношу эту зелень…» и другие. 

М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Идёшь, на меня 

похожий…»,«Мне нравится,чтовыбольнынемной…», «Тоска по родине!Давно…»,«Книги в 

красномпереплёте»,«Бабушке»,«СтихикБлоку» («Имя твоё–птица в руке…»),«Генералам 

двенадцатого года»,«Уж сколько их упало в эту бездну…»,«Расстояние: вёрсты, мили…», 

«Красною кистью…», «Семь холмов – как семь колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве») и 

другие. 

Очерк  «Мой Пушкин». 

А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее пяти  по выбору). Например, «Песня 

последней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по 

аллеям…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Не стемия, кто бросил землю...», 

«Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля», «Сероглазый король», «Вечером», «Все 

мы бражники здесь, блудницы…», «Всё расхищено, предано, продано…», «Я научилась 

просто, мудро  жить…», 

«Заплаканная осень, как вдова...», «Перед весной бывают дни такие...», «Мне ни к чему 

одические рати…», «Творчество», «Муза» («Когда я ночью жду её прихода…») и другие. 

Поэма«Реквием». 

Е.И.Замятин.Роман«Мы». 

Н.А.Островский. Роман«Как закалялась сталь»(избранные главы). М.А. Шолохов. 

Роман-эпопея «Тихий Дон». 

В.В.Набоков. Рассказы, повести, романы (одно  произведение по выбору). Например, 
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«Облако,озеро,башня»,«Весна в Фиальте»,«Машенька»,«Защита Лужина»,«Дар»и другие. 

М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по 

выбору). Рассказы, повести, пьесы (одно произведение по выбору). Например, рассказы из 

книги «Записки юного врача», «Записки на манжетах», «Дни Турбиных», «Бег» и другие. 

А.П. Платонов. Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например, «В 

прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение», «Река Потудань», «Сокровенный 

человек» и другие. 

А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Вся суть в 

одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я 

знаю,никакоймоейвины…»,«Дробитсярваныйцокольмонумента...»,«Осущем»,«Втотдень, 

когда окончилась война…», «Я убит подо Ржевом», «Памяти Гагарина» и другие. 

Поэма  «По праву памяти». 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем трёх 

писателей по выбору). Например, В.П.Астафьев «Пастух и пастушка»,«Звездопад», Ю.В. 

Бондарев «Горячий снег», В.В.Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада», 

Б.Л.Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война», «Летят 

мои кони», К.Д.Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!», В.Л. Кондратьев 

«Сашка», В.П. Некрасов «В окопах Сталинграда», Е.И. Носов «Красное вино победы», 

«Шопен, соната номер два», С.С. Смирнов «Брестская крепость» и другие. 

А.А. Фадеев «Молодая гвардия». 

В.О.Богомолов «В августе сорок четвёртого». 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не 

менеечемтрёхпоэтовповыбору).Например,Ю.В. Друниной,М.В. Исаковского, Ю.Д. 

Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). 

Например, В.С. Розов «Вечно живые», К.М.Симонов «Русские люди»и другие. 

Б.Л.Пастернак. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например,«Февраль. 

Достать чернил и плакать!..»,«Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти…»,«Снег 

идет», «Любить иных–тяжелый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…»,«Ночь», «Гамлет», 

«Зимняя ночь», «Единственные дни», «О, знал бы я, что так бывает…», «Никого не будет в 

доме...», «Август» и другие. 

Роман «Доктор Живаго»(избранные  главы). 

А.В.Вампилов. Пьесы (не менее одной по выбору). Например, «Старший сын», «Утиная 

охота» и другие. 

А.И.Солженицын.Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» 

(фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой,правда под камнем»), 
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произведения из цикла «Крохотки»(неменее двух). 

В.М. Шукшин. Рассказы и повести (не менее четырёх произведений по 

выбору). Например, «Срезал», «Обида»,«Микроскоп»,«Мастер»,«Крепкий мужик», 

«Сапожки», «Забуксовал», «Дядя Ермолай»,«Шире шаг, маэстро!», «Калина красная»и другие. 

В.Г.Распутин.  Рассказы и повести (не менее одного произведения по  выбору). 

Например,«Прощание с  Матёрой», «Живи и помни», «Женский разговор»идругие. 

Н.М.Рубцов.Стихотворения(не менее трёх по выбору). Например,«Звездаполей», 

«Тихая мояродина!..», «Вгорницемоейсветло…», «Привет,Россия…», «Русскийогонёк», «Я 

буду скакать по холмам задремавшей отчизны», «Родная деревня», «В осеннем лесу», «В 

минуты музыки печальной…», «Видения на холме», «Ночь на родине», «Утро» и другие. 

И.А. Бродский. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «На 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 вечный бой…», «Я памятник себе воздвиг иной…», «Мои слова, я думаю, 

умрут…», «Ни откуда с любовью, надцатого мартобря…», «Воротишься на родину. Ну что 

ж…», «Postscriptum» и другие. 

В.С.Высоцкий. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Песня о Земле», «Он не 

вернулся из боя», «Мы вращаем Землю», «Я не люблю», «Братские могилы», «Песня о друге», 

«Лирическая», «Охота на волков», «Песня о звёздах» и другие. 
Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по одному 

произведению не менее четырёх прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов («Братья и 

сёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и другие), Ч.Т. Айтматов (повести «Пегий 

пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и другие), В.П. Астафьев (повествование в 

рассказах «Царь-рыба»и другие), В.И.Белов (рассказы «На родине», «За тремя волоками», 

«Бобришный угор»и другие), А.Г.Битов (цикл рассказов «Аптекарский остров», повесть 

«Жизнь в ветреную погоду»и другие), А.Н. Варламов (повести «Гора», «Рождение»и другие), 

Г.Н.Владимов (повесть «Верный Руслан»), В.С. Гроссман (роман «Жизнь и судьба» 

(фрагменты)), С.Д. Довлатов (повесть «Заповедник» и другие), Ф.А. Искандер (роман в 

рассказах «Сандро из Чегема»(фрагменты),философская сказка«Кролики и удавы»и другие), 

Ю.П.Казаков (рассказы«Северный дневник»,«Поморка»,«Во сне ты горько плакал»и другие), 

В.С. Маканин (рассказ «Кавказский пленный»), В.О.Пелевин (повесть «Омон Ра»,роман 

«Жизнь  насекомых» и другие), Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и другие), В.А. 

Солоухин (повесть «Капля росы», произведения из цикла «Камешки на ладони»), А.Н. и 

Б.Н.Стругацкие (повести «Пикник на обочине», «Понедельник начинается в субботу» и 

другие), В.Ф.Тендряков (повесть «Ночь после выпуска», рассказы «Хлеб для собаки», «Пара 

гнедых» и другие),Ю.В. Трифонов (повести«Отблеск костра»,«Обмен»,«Другая  жизнь», 

«Дом на набережной» и другие), В.Т.Шаламов («Колымские рассказы», например, 
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«Одиночный замер»,«Инжектор»,«За письмом»,«На представку») и другие. 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения и поэмы (по одному 

произведению не менее четырёх поэтов по выбору). Например,Б.А. Ахмадулиной, А.А. 

Вознесенского,Е.А. Евтушенко,Н.А. Заболоцкого,Т.Ю.Кибирова,Ю.П. Кузнецова, А.С. 

Кушнера,Л.Н. Мартынова,О.А. Николаевой, Б.Ш.Окуджавы,Д.А. Пригова, 

Р.И.Рождественского,О.А. Седаковой,В.Н. Соколова,А.А. Тарковского,О.Г.Чухонцева и 

других. 

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы (произведение одного из 

драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов «Иркутская история», «Жестокие игры», 

А.М. Володин «Пять вечеров»,«Моя  старшая  сестра»,К.В. Драгунская «Рыжая пьеса»,В.С. 

Розов «Гнездо глухаря», М.М. Рощин «Валентин и Валентина», «Спешите делать добро» и 

другие. 

Литература народов России 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее двух произведений по выбору). Например, 

рассказ Ю.Рытхэ у«Хранитель огня», роман «Сон в начале тумана», повести  Ю.Шесталова 

«Синий ветер каслания»,«Когда качало меня солнце»и другие, стихотворения Г. Айги, Р. 

Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и другие. 

Зарубежная  литература. 

Зарубежная проза XX века (не менее двух произведений по выбору). Например, 

произведения Г.Бёлля «Глазами клоуна», Р. Брэдбери «451градус по Фаренгейту»,У. Голдинга 

«Повелитель мух», А. Камю «Посторонний», Ф. Кафки «Превращение», Г.Г.Маркеса «Сто лет 

одиночества», У.С. Моэма «Театр», Д.Оруэлла «1984», Э.М.Ремарка  «На западном фронте  

без  перемен», «Три товарища», Д.Сэлинджера «Над пропастью во ржи», У. Старка «Пусть 

танцуют белые медведи», Г. Уэллса «Машина времени», О. Хаксли «О дивный новый мир», Э. 

Хемингуэя «Старик и море», «Прощай, оружие», А. Франк «Дневник Анны Франк», У. Эко 

«Имя Розы» и другие. 

Зарубежная  поэзия  XXвека (не  менее трёх  стихотворений одного из поэтов по 

выбору).  Например, стихотворения Г. Аполлинера, Ф.Гарсиа  Лорки,  P.M.Рильке, Т.С. 

Элиота и других.  Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по 

выбору). Например, пьесы  Б.Брехта «Мамаша Кураж и её дети»,Ф.Дюрренмата  «Визит 

старой дамы», Э.Ионеско «Носорог», М. Метерлинка «Синяя птица», Д.Пристли «Визит 

инспектора», О.Уайльда «Идеальный муж», Т.Уильямса «Трамвай «Желание»», Б.Шоу 

«Пигмалион» и  другие. 

Планируемые  результаты  освоения  программы  по литературе на уровне среднего 

общего образования. 

            Личностные результаты освоения  программы  среднег  ообщего образования по 
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литературе достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными 

ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами 

инормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции  обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными 

ситуациями, изображёнными в литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 

литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к  гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность  российской  гражданской  идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России в контексте 

изучения произведений  русской и зарубежной  литературы, а также литератур народов 

России; ценностное отношение к  государственным  символам,  историческому  и природному 

наследию,  памятникам, традициям народов  России,  внимание к их  воплощению в 

литературе,  а также достижениям России в науке, искусстве,  спорте, технологиях, труде, 

отражённым в  художественных произведениях; 

идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; сформированность  
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нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном 

произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художественной 

литературы; 

осознание личного  вклада в  построение  устойчивого  будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с  традициями  народов России, в том 

числе с использованием литературных произведений; 

4) эстетического  воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, 

в том числе литературы; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлятькачества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе; 

5) физическоговоспитания: 

сформированность здорового и безопасногообраза жизни,ответственногоотношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью, в том числе с соответствующей оценкой поведения и поступков 

литературных героев; 

6) трудовоговоспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбия, в том числе при 

чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной 

деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

готовность к активной  деятельности технологической  и  социальной  направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в 

процессе литературного образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор  будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в 
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том числе ориентируясь на поступки литературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 

читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического  воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание  

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера  экологических  проблем, представленных в 

художественной  литературе;  планирование и осуществление действий в окружающей среде 

на основе знания целей  устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта 

литературных героев; активное неприятие действий, приносящих вред  окружающей  среде,  в 

том  числе 

показанных  в  литературных  произведениях; 

умение  прогнозировать  неблагоприятные  экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

представленнойвпроизведенияхрусской,зарубежнойлитературыилитературнародовРоссии; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики,основанного на  диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира с использованием изученных и самостоятельно прочитанных 

литературных произведений; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую  деятельность  индивидуально и в группе, в том числе на литературные 

темы. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

по литературе среднего общего образования, в том числе школьного литературного 

образования, у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект,

 предполагающий  сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своёповедение, способность адаптироваться  к эмоциональным  изменениями проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 
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оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать  его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими  людьми,  заботиться, проявлять  интерес и разрешать конфликты, учитывая 

собственный читательский опыт. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных 

героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения 

литературных фактов; 

определять цели деятельности, задавать  параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности  и  противоречия в рассматриваемых  явлениях, в том числе 

при  изучении литературных  произведений,  направлений,  фактов историко-

литературногопроцесса;  разрабатывать план решения проблемыс учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных  ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с использованием 

собственного читательского опыта. 

Уобучающегосябудут сформированыследующиебазовыеисследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с использованием художественных 

произведений; 

обладать способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов  решения 
практических  задач, применению  различных методов познания; 

осуществлять различные  виды  деятельности для получения нового знания по 
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литературе, его интерпретации, преобразования и применения в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературоведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе 

читательский; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения 

литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения; ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владетьнавыкамиполучениялитературнойидругойинформациииз источниковразных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления при изучении той или иной темы по 

литературе; 

создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, 

аннотация и другие) с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этическихнорм,норминформационнойбезопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 
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информационной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и 

во внеурочной деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на 

примеры из литературных произведений; 

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой 

работе на уроках литературы; 

аргументировано вести диалог,уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою 

точку зрения с использованием языковых средств. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке 

и во внеурочной деятельности по литературе; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по их достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной 

деятельности по предмету; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции 

новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

У обучающегося будутс формированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая 

изучение литературных произведений, и в жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемыпри изучении литературы с учётом 

имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям,в том числе изображённым в художественной 
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литературе; 

расширять рамки учебногопредметанаосновеличныхпредпочтенийсиспользованием 

читательского опыта; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; 

оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтроля,принятиясебяидругихкак 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных 

произведений; 

оцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпо ихснижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том 

числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и 

проблем, поставленных в художественных произведениях; 

признавать своё право и право других на ошибку в дискуссиях на литературные темы; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по 

литературе. 

Предметныерезультаты политературенауровнесреднегообщегообразованиядолжны 

обеспечивать: 

осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений; 

включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры,  

сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры; 

осознаниевзаимосвязи между языковым,литературным,интеллектуальным,духовно- 

нравственным развитием личности; 

сформированностьустойчивогоинтересакчтениюкаксредствупознанияотечественной и 

других культур; 

приобщение к отечественному литературному наследию и через него –к традиционным 
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ценностям и сокровищам мировой культуры; 

знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

современной литературы, литератур народов России, литературной критики, в том числе: 

пьесаА.Н. Островского«Гроза», роман И.А. Гончарова«Обломов»,роман И.С.Тургенева «Отцы и дети», 

стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К.Толстого, стихотворения и поэма «Комуна Руси жить 

хорошо» Н.А. Некрасова, роман М.Е. Салтыкова- Щедрина «История одного города» (избранные главы), 

роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» (фрагменты), роман Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание», роман-эпопея Л.Н.Толстого «Война и мир», одно произведение Н.С. Лескова, рассказы и 

пьеса «Вишнёвый сад»А.П. Чехова,произведенияА.Н. Островского,И.А. Гончарова,И.С.Тургенева, 

Ф.М.Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова (дополнительно по одному произведению 

каждогописателяповыбору),стат ьи литературных критиковH.А. Добролюбова, Д.И. Писарева, А.В. 

Дружинина, А.А. Григорьева и другие (не менее трёх статей по выбору), рассказы и пьеса «На дне»М. 

Горького, стихотворения ирассказы И.А. Бунина, произведения А.И. 

Куприна,стихотворенияипоэма«Двенадцать»А.А. Блока,стихотворения К.Д. Бальмонта,А. 

Белого,Н.С.Гумилева,стихотворенияипоэма«Облаковштанах» В.В. Маяковского, стихотворения С.А. 

Есенина,О.Э.Мандельштама,М.И. Цветаевой, стихотворения и поэма «Реквием» А.А. Ахматовой, роман 

Е.И.Замятина «Мы», роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы), роман М.А. 

Шолохова «Тихий Дон», роман М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» 

(или«Белаягвардия»),произведения А.П. Платонова, В.В. Набокова (по одному произведению каждого 

писателя по выбору), стихотворения и поэма «По праву памяти» А.Т. Твардовского, роман А.А. Фадеева 

«Молодая гвардия»,романВ.О.Богомолова«Вавгустесорокчетвёртого»,стихотворенияироман 

Б.Л.Пастернака«ДокторЖиваго»(избранныеглавы),повесть«Один день ИванаДенисовича» и 

произведение «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты) А.И. Солженицына, произведения литературы второй 

половины XX– XXI века: не менее трёх прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. 

Абрамова,Ч.Т.Айтматова,В.П.Аксенова,В.П.Астафьева,В.И.Белова,А.Г.Битова, Ю.В. Бондарева,Б.Л. 

Васильева,К.Д. Воробьева, В.С. Гроссмана,С.Д.Довлатова, Ф.А. Искандера,В.Л. Кондратьева, 

В.П.Некрасова, В.О. Пелевина, В.Г.Распутина,А.Н. и 

Б.Н.Стругацких,В.Ф.Тендрякова,Ю.В.Трифонова,В.Т. Шаламова,В.М.Шукшинаидругие), 

неменеетрёхпоэтовповыбору(втомчислеБ.А. Ахмадулиной,О.Ф. Берггольц, И.А. Бродского,Ю.И. 

Визбора,А.А. Вознесенского,В.С. Высоцкого,Ю.В.Друниной, Е.А. Евтушенко,Н.А. Заболоцкого,А.С. 

Кушнера,Л.Н. Мартынова,Б.Ш. Окуджавы, Р.И.Рождественского,Н.М.Рубцова, Д.С.Самойлова,А.А. 

Тарковского и другие),пьеса 

одного из драматургов по выбору (втомчислеА.Н. Арбузова,А.В. Вампилова,А.М. Володина, В.С. 

Розова, М.М.Рощина, К.М. Симоноваи другие), не менеетрёхпроизведений зарубежной 

литературы(втомчислероманыиповестиГ. Белля,Р.Брэдбери,У. Голдинга,Ч.Диккенса, А.Камю, 
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Ф.Кафки, Х. Ли, Г.Г.Маркеса, У.С.Моэма, Дж. Оруэлла, Э.М. Ремарка, У. Старка, Д.Сэлинджера, 

Г.Флобера, О.Хаксли, Э. Хемингуэя, У. Эко, стихотворения Г. Аполлинера, 

Ш.Бодлера,П.Верлена,Э.Верхарна,А. Рембо,Т.С. Элиота,пьесыГ. Ибсена,М.Метерлинка, Б. Шоу и 

другие), не менее одного произведения из литератур народов России (в том числе 

произведенияГ.Айги,Р. Гамзатова,М.Джалиля,М. Карима,Д. Кугультинова,К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. 

Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и другие); 

сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных 

произведений с современностью; 

способностьвыявлятьвпроизведенияххудожественнойлитературыобразы,темы,идеи, проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов в каждом 

классе; 

владение умениями анализа и интерпретации художественного произведения в единстве 

формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём 

подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученным на уровне основного общего образования); 

владение комплексным филологическим анализом художественного текста;осмысление 

функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: конкретно-

историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя, 

традиция и новаторство, авторский замысел и его воплощение, художественное время и пространство, 

миф и литература, историзм, народность, поэтика, историко-литературный процесс, литературные 

направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм,футуризм), 

постмодернизм,авангард,литературный манифест, литературные жанры, трагическоеикомическое, 

психологизм,тематикаипроблематика, авторскаяпозиция,фабула, виды тропов и фигуры речи, 

внутренняя речь, стиль, стилизация, аллюзия, подтекст, символ, интертекст, гипертекст, системы 

стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо- 

тоническая),дольник,верлибр,«вечныетемы»и«вечныеобразы»влитературе,беллетристика, 

массовая литература, сетевая литература, взаимосвязь и взаимовлияние национальных 

литератур, художественный перевод, литературная критика; 

понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного 

литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в процессе 
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анализа и интерпретации произведений художественной литературы и литературной критики; 

умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка 

и других); 

сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и умение 

применять их в речевой практике; 

сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, 

литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском стиле; 

владениесовременнымичитательскимипрактиками,культуройвосприятияипонимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 

письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 

отзывов,докладов,тезисов,конспектов,рефератов,сочиненийразличныхжанров(объёмсочинения–не 

менее 250 слов); 

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

владение умениями учебной проектно-исследовательской и проектной деятельности историко- 

и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов, различными приёмами 

цитирования и редактирования текстов; 

сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, о 

современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; 

умение создавать собственные литературно-критические произведения на основе 

прочитанных художественных текстов; 

умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, 

использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по литературе: 

осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, 

идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную 

историческую эпоху (вторая половина XIX века); 

осознание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской и 

зарубежной литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

сформированностьустойчивогоинтересакчтениюкаксредствупознанияотечественной и 
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других культур, уважительного отношения к ним; 

осознанное умение внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать 

художественные, публицистические и литературно-критические тексты; 

знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской и 

зарубежной классической литературы, а также литератур народов России (вторая половина 

XIX века), их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой литературы; 

сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений второй половины XIX века с временем написания, с 

современностью и традицией; 

умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

литературных произведений; 

способность выявлять в произведениях художественной литературы второй половины 

XIX века образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на 

литературные темы; 

устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших 

образцов отечественной и зарубежной литературы; 

осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к 

нему, передавать собственные читательские впечатления и аргументировать своё мнение; 

сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

овладение умениями анализа и интерпретации художественного произведения в 

единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и 

наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 

дополнение к изученным на уровне основного общего образования); 

владение комплексным филологическим анализом художественного текста; 

осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя, 

традиция и новаторство, авторский замысел и его воплощение, миф и литература, историзм, 

народность, художественное время и пространство, поэтика, историко-литературный процесс, 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, литературные жанры, трагическое 
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икомическое,психологизм,тематикаипроблематика,авторскаяпозиция,фабула,видытропов и 

фигуры речи, внутренняя речь, стиль, стилизация, аллюзия, подтекст, символ, интертекст, 

гипертекст,системы стихосложения (тоническая,силлабическая,силлабо-тоническая),«вечные 

темы»и«вечные образы» в литературе,взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур, 

художественный перевод, литературная критика; 

понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного 

литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в 

процессе анализа и интерпретации произведений художественной литературы и других видов 

искусств; 

умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 

музыка и других); 

сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

владение умением анализировать единицы различных языковых уровней ивыявлять их 

смыслообразующую роль в произведении; 

сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, 

об индивидуальном авторском стиле; 

владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного, 

ведения диалога о прочитанном в русле обсуждаемой проблематики, информационной 

переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а 

также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); 

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и 

теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов, различными 

приёмами цитирования и редактирования текстов; 

сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, о 

современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; 

умение создавать собственные литературно-критические произведения на основе 

прочитанных художественных текстов; 

умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 
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библиотечных систем. 

Кконцуобученияв11классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультаты по 

отдельным темам программы по литературе: 

осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, 

идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную 

историческую эпоху (конец XIX – начало XXI века); 

включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры через 

умение соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры, 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным,духовно- 

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской,зарубежной 

литературы и литератур народов России, и самооценки собственного интеллектуально- 

нравственного уровня; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него – к традиционным 

ценностями сокровищам отечественной и мировой культуры, понимание роли и места русской 

литературы в мировом культурном процессе; 

знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной 

классической и современной литературы, литератур народов России (конец XIX – начало XXI 

века), их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой литературы; 

сформированность умений самостоятельно определять и учитывать историко- 

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

текстов, выявлять связь литературных произведений конца XIX–начала XXI века со временем 

написания, с современностью и традицией, выявлять сквозные темы и ключевые проблемы 

русской литературы; 

способность самостоятельно выявлять в произведениях художественной литературы 

образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях, участие в дискуссии на 

литературные темы; 

свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения 

лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 
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умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к 

нему, передавать собственные читательские  впечатления и аргументировать своё мнение; 

сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественного 

произведения в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём 

смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и 

понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образования); 

владение комплексным филологическим анализом художественного текста;осмысление функциональной 

роли теоретико-литературных понятий, в том числе: конкретно-историческое,общечеловеческое и 

национальное в творчестве писателя, традиция и новаторство, авторский замысел и его воплощение, миф 

и литература, историзм, народность, художественное время и пространство, поэтика, историко-

литературный процесс, литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм, авангард, литературный манифест, литературные 

жанры, трагическоеикомическое,психологизм,тематикаипроблематика,авторскаяпозиция,фабула, виды 

тропов и фигуры речи, внутренняя речь, стиль, стилизация, аллюзия, подтекст, символ, 

системыстихосложения(тоническая,силлабическая,силлабо-тоническая),дольник,верлибр, 

«вечные темы» и «вечные образы» в литературе, беллетристика, массовая литература, сетевая 

литература, взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур, художественный перевод, 

литературная критика; 

понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного 

литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в 

процессе анализа и интерпретации произведений художественной литературы и литературной 

критики; 

умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и другие); 

сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы, умение применять их в речевой практике; 

умение анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию, и выявлять их смыслообразующую роль; 

сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, 

литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском стиле; 

владениесовременнымичитательскимипрактиками,культуройвосприятияипонимания 
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литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного, 

информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, 

конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); 

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и 

теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов, различными 

приёмами цитирования и редактирования собственных и чужих текстов; 

сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, о 

современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; 

умение создавать собственные литературно-критические произведения на основе 

прочитанных художественных текстов; 

умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве (поиск, анализ, отбор, структурирование, презентация 

информации), оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

2.1.3 Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (углублённый 

уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (углублённый уровень) 

(предметная область «Русский язык и литература») (далеесоответственно–программа по 

литературе, литература) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по литературе. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературы, 

характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания,к определению планируемых 

результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по литературе включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по литературе для обучения на уровне среднего общего образования 

составлена на основе требований к планируемым результатам обучения в соответствии с 

ФГОС СОО. 

Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи 
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учителю литературы в создании рабочей программы по литературе, изучение которой 

ориентированона получение компетентностей для последующей профессиональной 

деятельности как в рамках предметной области «Русский язык и литература», так и в смежных 

с ней областях. 

Программа по литературе позволит учителю реализовать в процессе преподавания 

литературы на углублённом уровне современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

определить обязательную (инвариантную) часть содержания учебного курса по литературе, 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 

предмета «Литература» по годам обучения в соответствии с ФГОС СОО. 

Программа по литературе позволит учителю разработать календарно-тематическое 

планирование, распределить обязательное предметное содержание на два года обучения в 

соответствии с особенностями изучения литературы, с учётом основных видов учебной 

деятельности для освоения учебного материала обучающимися на уровне среднего общего 

образования. 

Изучение литературы способствует формированию духовного облика и нравственных 

ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, приобщению их к нравственно- 

эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования на углублённом уровне на уровне 

среднего общего образования составляют чтение и изучение выдающихся произведений 

отечественной и зарубежной литературы второй половины ХIХ–начала ХХI века, расширение 

литературного контента, углубление восприятия и анализ художественных произведений в 

историко-литературном и историко-культурном контекстах, интерпретация произведений в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся, их литературным развитием, 

жизненным и читательским опытом. 

Литературное образование на углублённом уровне на уровне среднего общего 

образования преемственно по отношению к курсу литературы на уровне основного общего 

образования и сопрягается с курсом литературы, изучаемым на базовом уровне. В процессе 

изучения литературы на уровне среднего общего образования происходит углубление и 

расширение межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов 

художественного цикла, с разными разделами филологической науки и видами искусств на 

основе использования как аппарата литературоведения, так и литературной критики, что 

способствует формированию художественного вкуса и эстетического отношения к 

окружающему миру,развитию умений квалифицированного читателя, способного к глубокому 

восприятию, пониманию и интерпретации произведений художественной литературы. 
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В программе по литературе учтены этапы российского историко-литературного 

процесса второй половины ХIХ – начала ХХI века, представлены разделы, включающие 

произведения литератур народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения. 

Отличие углублённого уровня литературного образования от базового обусловлено 

планируемыми предметными результатами, которые реализуются в отношении 

наиболее мотивированных и способных обучающихся в соответствии с учебным планом 

образовательной организации, обеспечивающей профильное обучение. Литературное 

образование на углублённом уровне на уровне среднего общего образования предполагает 

более активное использование самостоятельной исследовательской деятельности 

обучающихся, являющейся способом введения обучающихся в ту или иную 

профессиональную практику, связанную с профильным гуманитарным образованием. 

Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят в 

сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям,лежащим в 

основе исторической преемственности поколений, и уважительного отношения к другим 

культурам, в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических 

идеалов, осознании ценностного отношения клитературе как неотъемлемой части культуры и 

взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности. Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и 

устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к российскому литературному 

наследию и сокровищам отечественной и зарубежной культуры и базируется на знании 

содержания произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, формировании у 

обучающихсялитературноговкуса,развитиифилологическойкультуры,ведущейковладению 

комплексным филологическим анализом художественного текста, осмыслению 

функциональной роли теоретико-литературных понятий, пониманию коммуникативно- 

эстетических возможностей языка литературных произведений, а также позволяет 

совершенствоватьустнуюиписьменнуюречьобучающихсянапримерелучшихлитературных 

образцов, создавать собственные письменные творческие работы и устные доклады о 

прочитанных книгах, осуществлять целенаправленную подготовку к будущей 

профессиональной деятельности, связанной с гуманитарной сферой. Достижение указанных 

целей возможно при комплексном решении учебных и воспитательных задач, стоящих перед 

средним общим образованием и сформулированных в ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности котечественным традициям 

и осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое 



78  

пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры, состоят в систематическом приобщении обучающихся к 

наследию отечественной и зарубежной классики и лучшим образцам современной литературы, 

воспитании уважения к отечественной классической литературе как социокультурному и 

эстетическому феномену, освоении в ходе её изучения духовного опыта человечества,этико-

нравственных, философско- мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и 

ценностей, воспитании личности, способной к созидательной гуманитарной деятельности в 

современном мире и осознанию культурной самоидентификации на основе изучения 

литературных произведений. 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству 

познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, приобщением к 

российскому литературном у наследию и через него–к традиционным ценностями 

сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие 

постоянной потребности обучающихся в чтении художественных произведений в течение 

всей жизни; знание содержания и осмысление ключевых проблем произведений русской, 

мировой классической и современной литературы, в 

томчислелитературнародовРоссии,сознательное включение чтения в собственную досуговую 

деятельность и умение планировать и корректировать свою программу чтения, участвовать во 

внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к литературе, чтению, 

образованию, книжной культуре, и вовлекать к этот процесс своих сверстников. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений комплексного 

филологического анализа художественного текста и осмысление функциональной роли 

теоретико-литературных понятий, в том числе анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого с учётомисторико-литературнойобусловленности, 

культурного контекста и связей с современностью на основе понимания и осмысленного 

использования в процессе анализа и интерпретации произведений художественной 

литературы 

терминологического аппарата современного литературоведения, а также элементов 

искусствоведения, театроведения, киноведения. 

Кроме того, эти задачи связаны с развитием понятия об историко-литературном 

процессе и его основных закономерностях, о множественности литературно-художественных 

стилей разных эпох, литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном 

авторском стиле, выявлением взаимообусловленности элементов формы и содержания 

литературного произведения, а также образов, тем, идей, проблем, способствующих 
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осмыслению 

художественнойкартиныжизни,созданнойавторомвлитературномпроизведении,иавторской 

позиции, развитием представления о специфике литературы как вида искусства, культуры 

читательского восприятия, качеств квалифицированного читателя, обладающего образным и 

аналитическим мышлением, эстетическим вкусом, интеллектуальными и творческими 

способностями, эмоциональной отзывчивостью, а также умением сопоставлять произведения 

русской и зарубежной литературы и сравнивать их с научными, критическими и 

художественными интерпретациями в других видах искусств, развитием представлений об 

основных направлениях литературной критики, о современных профессиональных подходах к 

анализу художественного текста в литературоведении, развитием способности осуществлять 

поиск, отбор, анализ, структурирование и предъявление информации с использованием 

различных ресурсов, включая работу с книгой в традиционных и электронных библиотечных 

системах и медиапространстве, владением основами учебной проектно-исследовательской 

деятельности историко- и теоретико-литературного характера, в том числе создания 

медиапроектов, различными приёмами цитирования и творческой переработки текстов. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка, нацелены на развитие представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства и об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка в литературных текстах, на свободное владение разными способами информационной 

переработки текстов, на умение анализировать, аргументированно оценивать и редактировать 

собственные и чужие высказывания, использовать в своей исследовательской и проектной 

деятельности ресурсы современного литературного процесса и научной жизни 

филологического сообщества, в том числе в Интернете. 

Углублённое изучение литературы осуществляется в соответствии с учебным планом 

профиля обучения с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности 

обучающихся. В учебном плане предмет «Литература» на углублённом уровне на уровне 

среднегообщегообразованияпреемствненпоотношениюкпредмету «Литература» науровне 

основного общего образования и основан на базовом курсе литереатуры. 

Общее число часов,рекомендованныхдляизучения литературы –340 часов:в10классе – 

170 (5 часов в неделю), в 11 классе – 170 (5 часов в неделю). 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная (татарская)литература». 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная (татарская) литература» (предметная 

область  «Родной язык и родная литература»)( далее соответственно–программа по родной 

(татарской) литературе,родная (татарская)литература,татарскаялитература)разработанадля 

обучающихся, владеющих татарским языком, и включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемыерезультатыосвоения программы породной (татарской) литературе. 
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Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизученияродной(татарской)литературы,местовстру

ктуреучебногоплана,атакжеподходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного 

изучения в каждом классе на уровне  среднего общего  образования. 

Планируемые результаты освоения программы по родной (татарской) литературе включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего 

образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 

                  Пояснительная записка. 

       Программа по родной(татарской) литературе  разработана с целью оказания методической помощи 

учителю в создании рабочей программы поучебному предмету,ориентированной  на современные 

тенденции в образованиии активные методики обучения. 

В основу курса «Родная литература (татарская)» в 10–11 классах положены принципы связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, традиций и новаторства, осмысление 

обучающимися историко-литературныхсведений,нравственно-

этическихпредставлений,освоениеосновных теоретико-литературных понятий, истории татарской 

литературы,формирование умений и навыков анализировать,оценивать и 

интерпретироватьлитературныепроизведения, овладение выразительными средствами родного 

(татарского) языка. 

В содержании программы по родной (татарской) литературе выделяются следующие 

содержательные линии: литература татарского народа, проблемно-тематические 

блоки,теориялитературы,которыеориентируются на достижение метапредметных и предметных 

результатов иохватываютформированиеразличных компетенций. 

           Восновесодержанияиструктурыпрограммыпреподаваниятатарскойлитературыв10–11классах 

лежитконцепциямодульногопреподавания,гдевыделяютсятакиепроблемно-тематические блоки как 

«Личность и общество», «Личность и история», «Личность и семейные ценности», «Личность и 

природа»и другие,чтодаётвозможностьдляформирования восприятия литературы как самостоятельно 

развивающейсяэстетической системы, основанной на раскрытии взаимосвязей литературных 

произведений,вконтекстеихвосприятия,общественнойикультурно-историческойзначимости. 

Изучение родной(татарской) литературы направлено на достижение следующих целей: 

Формированиие культуры читательскоговосприятия; 

достижение читательской самостоятельности обучающихся, приобретённых на уроках при 

обучении литературе навыков анализа и интерпретациилитературныхтекстов. 

Достижение поставленных целей реализации программы по родной (татарской) литературе 

предусматривает решение следующих задач: 

формированиеценностногоотношениякродной(татарской)литературе,осознаниееёроликакдухо

внойинациональнойкультурнойценности; 
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овладение навыком анализа текста 

художественного произведения (умениевыделять основные темы произведения, его 

проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения автора, 

место,время и способ изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и 

переносные планы текста); 

формирование уменияанализировать вустной иписьменной 

формесамостоятельнопрочитанные произведения,ихотдельныефрагменты,аспекты; 

овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом,позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

формированиеумениясамостоятельносоздаватьтекстыразличныхжанров(ответына 

вопросы,рецензии,аннотацииидругие); 

овладениеумениемопределятьстратегиюсвоегочтения,осуществлениечитательского выбора; 

формированиеуменияиспользоватьвчитательской,учебнойиисследовательской деятельности 

ресурсы библиотек, музеев, архивов, в томчислецифровых,виртуальных; 

овладениеразличнымиформамипродуктивнойчитательскойитекстовойдеятельности(проектные

иисследовательскиеработыолитературе,искусствеи другие); 

использованиеизученныхпроизведенийлитературыдляповышенияречевойкультуры,совершенс

твованиясобственнойустнойиписьменнойречи. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родной (татарской) литературы,–68часов: 

в10классе–34часа (1час в неделю),в11классе–34часа(1час внеделю). 

Содержание обученияв10 классе. 

Человек как высшая ценность. Человек, нравственное начало в человеке, проблема духовного 

потенциала личности и его реализация, своё «Я»в человеке,индивидуальноев человеке, человек 

передсудом своейсовести, выражение отношения к другим людям, становление личности, личностьи  

мир,судьба человека. 

Стихотворения Г. Тукая«Шагыйрь»(«Поэт»),«Кыйтга»(«Көчләремне мин...») («Отрывок» («Силы я 

свои…»). Проблема жизни и смерти, смыслажизни,миссиипоэта. Философские размышления, 

наполненные тоской, печалью. Неповторимость и ценность каждой личности, отражениеего 

нравственных позиций. 

Повесть Г. Рахима «Идел» («Идель»). Поиски героем смысла жизни. Мотиводиночества. 

Выражениедушевныхнастроений,состоянийчеловека через описание картин природы. Роль 

перцептивного хронотопа в понимании психологического состояния лирического героя. 

Нерасторжимость судьбы человека с судьбой нации. 

Стихотворение Р. Файзуллина «Җаныңның ваклыгын...»(«Мелочность душитвоей...»). Проблема  

свободы личности и свободы мнений.Чувство собственного достоинства лирического героя. 

Стихотворение Р. Хариса «Алтын төрән» («Золотой лемех»). Страницы истории. Символическое 
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звучаниеобразаВремени. Человек во Времени. Способность Человека овладеть пространством 

Времени. 

Поэма И. Юзеева «Өчәү чыкты кер ак юлга» («Мы втроём отправились в путь»). Проблема 

поискачеловеком смысла жизни. Определение жизненных целей. Миссия человека на этой земле. 

Символическиеобразы в поэме.Категории добра,красоты. 

Стихотворения Зульфата «Кем әле син?» («А кто ты?»), «Дүрт җыр» («Четыре песни»). Смысл 

жизни,быстротечность жизничеловека.Важность совершения добрых дел. 

Стихотворение Р. Аймата «Җәйнең соңгы җыры» («Последняяпесня лета»). Философские взгляды 

лирического героя. Образы уходящеголетаи наступающейосени. 

СтихотворенияЛ.Гибадуллиной«Әочасыкилә...»(«Ахочетсялетать...»),«...Җирдән–

күккә,күктәнҗиргәкадәр...»(«Отземли–донеба, от неба до земли»). Желания лирического героя и 

реальность. Мотив неосуществимой мечты.Два образа окна: окно человеческой души и окно во 

Вселенную. 

Человек и семья.Человек и семейные отношения. Место человека в семье. Любовь в жизни человека. 

Доверие, уважение, верность – главныесемейные ценности.Рольродителейвсемье. Проблема 

полноценности семьи. 

Повесть Г. Исхаки «Остазбикә»(«Наставница»).Проблемы вечности общечеловеческих ценностей. 

Человек, смысл жизни и семейное счастье. Сила любви и преданности. Духовное 

самосознаниегероини.Жертвенность во имя любви. Психологизм повести: внутренний конфликт 

Сагиды. 

Рассказ А.Еники «Ана һәм кыз» («Мать и дочь»). Психологизм и лиризм в изображении образов в 

произведении на военнуютематику.Отображение драматических и трагических моментов военной 

действительности в характере и духовной стойкости человека. Теплота взаимоотношений матери и 

дочери. 

ПоэмаИ. Юзеева«Гашыйклартавы»(«Горавлюблённых»).Оригинальность сюжета, романтический 

пафос, раскрытие характеров в ихдуховном противостоянии. Любовь как высшая ценность. Связь 

жизненнойфилософии с идеализацией любви. Проблемы верности, чести, уважения 

кчувствамблизкихлюдей. 

ДрамаШ. Хусаинова«Әни килде»(«Мамаприехала»).Сущность семейных отношений. Сложность во 

взаимоотношениях детей иродителей. Внимание к общечеловеческим 

ценностям:сострадание,ответственность за жизнь близкого человека, милосердие, любовь и уважение. 

Социально-этическая проблема в драме. Формирование «критического направления»  в драматургии. 

Особенности  жанра драмы. 

Стихотворение Х. Туфана«Әйткән идең»(«О сказанном тобой»). Выражение в стихотворениях 

сокровенных чувств и переживаний лирического героя. Размышления поэта 

одружбе,любви,преданности и верности.Тонкий лиризмстихотворений. 
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 Стихотворение М. Джалиля«Ышанма»(«Неверь»).Образ автора, изображение его духовной силы. Долг 
лирического героя перед родиной, близкими людьми. Изображение патриотических чувств 
лирического героя. Отождествление чувств верности и преданности передсвоимнародом и любимой 

женщиной. 
                   Рассказ Р. Мухаметшина «Тырыйк» («Прыгун»). Осознание общечеловеческих                

ценностей.Образ семьи в детском восприятии. 

                      Дидактические наставления Р. Фахретдинова «Гаилә» («Семья»). Функция каждого  

члена семьи, красота семейных взаимоотношений на примере татарской семьи. Значение семьи в 

жизни человека и общества. Человек и национальный характер.Человек и нация, судьба народа, 

родной язык как духовная опора человека, тема бессмертия народа,нации, национальные черты 

характера, своеобразие национального эстетического идеала, человек как хранитель традиций своего 

народа. 

Стихотворение М. Гафури «Үзем һәм халкым» («Я и мой народ»). Обеспокоенность поэта за судьбу 

своей нации. Идея служения народу.Миссия поэта в воплощении идеи его дальнейшего развития. 

Стихотворение Р. Миннуллина«Туган телемә»(«Роднойязык»). Образ родного языка, восхищение его 

красотой и выразительностью.Обращение автора к нему.Долг поэта перед родным языком. 

 Стихотворение Р. Зайдуллы «Карап торам Казаныма» («ЛюбуюсьКазанью»). Образ Казани сквозь 

призму времени:прошлое,настоящееи будущее татарского народа. 

Стихотворение Р. Ахметзянова «И туган тел» («Мой родной язык»), «Бергәләп җырлыйк» 

(«Споёмвместе»). Ценностьизначимость родного языка,его роли в жизни человека. Язык как символ 

единства нации. 

Комедия Г. Исхаки «Җан Баевич». Потеря себя, своей национальной сущности. Осмеяние низменных 

качеств человека. Утрата душевной связи человека со своими корнями. Неразрывное единство 

действия и сатиры. Мастерство автора в создании индивидуальных характеров. 

Теория литературы.  Пафос, сентиментальный пафос, драматический пафос, романтический пафос, 

сатирический пафос,фарс ,контраст, риторический вопрос, национальный характер. 

Содержание обучения в11 классе. 

Человек и общество. Личность в социуме, влияние социальнойсредына личность человека, 

взаимоотношения человека и общества, человек и государственная система, гражданственность и 

патриотизм, интересы личности, интересы общества, интересы государства, жизнь и идеология. 

Стихотворение Г.Тукая «Өзелгән өмид» («Разбитая надежда»).Выражение утраченных надежд и веры 

в светлое будущее татарского народа. Подавленное состояние героя. Глубокий психологизм, 

трагические переживания,мотивы ненависти к жестокой действительности. 

    Стихотворение С.Рамиева«Сүзем һәм үзем»(«Я и моё слово»).Поиск жизненного идеала. Духовный 

мир лирического героя. Определение новых путей творческой деятельности 

поэта.Противопоставление его надежди реальной действительности. 

Стихотворение Дардменда«Куандыил,канаткактымәләкләр...» («Когда страна возликовала...»). 
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Смысл, вложенный поэтом в понятие мотива Отчизны,родной земли. Чувство тоски, переходящее в 

глубокий драматизм переживаний лирического героя. Боль поэта за судьбу народа. Переживания по 

поводу потери связи с народом. Чувство отчуждения и  связанные с ним экзистенциальные страдания 

поэта. 

К.Тинчурин.«Сүнгән йолдызлар» («Угасшие звезды»). Изображение Первой мировой войны как 

причины всех бед, несчастной судьбы народа. Метафоричность названия. Символические образы в 

произведении. 

        Драма Х. Такташа«Югалган матурлык» («Утраченная красота»). Социально-нравственная 

проблематика произведения. Обращение к проблемам любви и создания семьи. Роль женщины в 

семье и обществе. 

Противостояние господствующей в стране идеологии и реальной действительности. 

СтихотворениеХ. Аюпова«Әманәт»(«Завещание»).Образпесни, как завещание одного поколения 

другому. Восхваление нравственных качеств человека: честь, достоинство, человеколюбие, 

патриотизм,солидарность. 

СтихотворениеР. Валиева«Ватаным»(«Отчизнамоя»). Патриотический настрой стихотворения. Образ 

народа-победителя. Чувство гордости за свою родину,за свой народ. 

         Человек и история.Роль личности в истории,вечное и исторически обусловленное в жизни 

человека и в культуре, свобода человека в условиях абсолютной несвободы, человек в прошлом, 

настоящем и в будущем. 

Стихотворение Дардменда «Без» («Мы»). Жизнь лирическогогероя, размышления о ходе истории и 

судьбы человека. Вопросы жизни исмерти,судьбы,бренности жизни. Экзистенциальный мотив. 

СтихотворениеХ.Туфана«Хәят»(«Жизнь»).Возрождение веры в победу добра, справедливости, 

возможность счастья.Осознание лирическим героем его необходимости обществу, государству. 

Рассказ Р. Галиуллина «Боссоойко» («Боссоойко»). ОбразГиззатуллы Рахматуллина. Смелость, 

мужество, глубокая вера вид ею свободы. Отображение в произведении связей якутского и 

татарскогонародов. 

ПовестьМ. Магдеева«Кеше китә–җыры кала»(«Человек уходит–песня остаётся»). Своеобразие 

лирического повествования. Мастерство писателя в создании индивидуальных характеров. Поиск 

духовных основ бытия. Эстетические и нравственные проблемы, поднятые вповести. Мотив 

прошлого– мотив ухода людей,традиций,обычаев. 

Драма Т. Миннуллина «Шәҗәрә» («Родословная»).Философское осмысление прошлого и настоящего 

народа. Своеобразие композиционной формы. 

 Театральный роман З. Хакима «Гасыр моңы» («Грусть века»).Стремление осознать основ 

человечности, способных поддержать человека впериодыисторическихиспытаний. 

Человек и природа. Взаимосвязь человека и природы, участие природы в судьбе человека, проблемы 

освоения и покорения природы, ответственность человека перед природой, любовь человека к 
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природе, её понимание,сохранение. 

Стихотворение К. Булатовой «Шушы яктан, шушы туфрактан без» («Отсюда родом»). Изображение 

жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве. Выражение переживаний и 

мироощущения лирического героя. 

Стихотворение Г. Зайнашевой «Таулармоңы» («Мелодия гор»). Прошлое и настоящее. Невозвратное 

течение человеческой жизни. Образ родника. Мотивы единства красоты человека, красоты 

природы,красоты жизни. 

 Повесть Ф. Байрамовой «Болын»(«Луг»). Красота природы,страхо ее потере. Раскрытие 

потребительского отношения людей к природе. Предательство природы человеком. Превосходство 

внутреннего мира личности над общественно-исторической действительностью. Психологический 

реализм. 

Повесть Н. Гиматдиновой «Ак торна каргышы» («Заклинание белого журавля»). Мифологический 

сюжет.Мифологизмы как признаки магического реализма. Единство человека и природы. Понимание 

проблемы следования законам природы. Развитие отношений между людьми и журавлями. 

Воплощение природы через ирреальность. 

Теория литературы. 

Героический пафос, авторский стиль, композиция, театральный 

роман,экзистенциализм,психологический реализм, мифологизм,магический реализм, ретроспекция. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпородной(татарской)литературенауровнесреднегообщег

ообразования. 

В результате изучения родной (татарской) литературы на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) Гражданского воспитания: 

Сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российскогообщества; 

Осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

Принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократических ценностей, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными 

ситуациями, изображёнными в литературных произведениях; 

Готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым,национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциямии 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 
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2) патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурномимногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

(татарского)языка и родной (татарской) литературы,истории,культуры Российской Федерации, 

своего края в контексте изучения произведений татарской литературы, а также русской литературы; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в татарской 

литературе, а также к достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде, 

отражённым в художественных произведениях; 

идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за 

его судьбу в том числе воспитанные на примерах из литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки 

персонажей художественной литературы; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членамсемьи, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

Россиии, в том числе с использованием литературных произведений; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества,спорта,труда,общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства в том числе литературы; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по родной (татарской) 

литературе; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
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деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью, в том числе с соответствующей оценкой поведения и поступков 

литературных героев; 

6) трудовоговоспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие в томчисле при чтении 

произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной 

деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность в 

процессе литературного образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессиии реализовывать собственные жизненные планы, в том числе 

ориентируясь на поступки литературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской 

деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды,осознание глобального характера 

экологических проблем, представленных в татарской литературе; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 

томчислепоказанныхвлитературныхпроизведениях; 

умениепрогнозироватьнеблагоприятныеэкологическиепоследствияпредпринимаемых 

действий ипредотвращатьих; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в томчислепредставленной 

влитературныхпроизведениях; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур,способствующего осознанию своего 

меставполикультурноммире; 

совершенствованиеязыковойичитательскойкультурыкаксредствавзаимодействиямеждулюдьм

иипознаниямирасиспользованиемизученныхисамостоятельно прочитанных литературных 

произведений; 

осознаниеценностинаучнойдеятельности,готовность осуществлятьучебно-
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исследовательскуюипроектнуюдеятельностьиндивидуальноивгруппе,втом численалитературные 

темы. 

Впроцесседостиженияличностныхрезультатовосвоенияобучающимисяпрограммысреднегообщегоо

бразования,втомчислелитературногообразования,уобучающихсясовершенствуетсяэмоциональныйи

нтеллект,предполагающий сформированность: 

самосознания,включающегоспособностьпониматьсвоёэмоциональноесостояние, видеть 

направление развития собственной эмоциональной сферы,бытьуверенным всебе; 

саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьзасвоёпове

дение,способностьпроявлятьгибкостьиадаптироватьсякэмоциональнымизменениям,бытьоткрытымно

вому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели 

иуспеху,оптимизм,инициативность,умениедействовать,исходяизсвоихвозможностей; 

эмпатии,включающейспособностьсочувствоватьисопереживать,пониматьэмоциональноесосто

яниедругихлюдейиучитыватьегопри осуществлении коммуникации; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношения с другими людьми, 

заботиться о них, проявлять к ним интерес иразрешатьконфликты сучётом собственного 

читательскогоопыта. 

В результате изучения родной (татарской) литературы на уровне среднегообщего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебныедействия,коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеуче

бныедействия,умения совместнойдеятельности. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякакчастьпознавательныху

ниверсальныхучебныхдействий: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеёвсесторонне; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнениялитературныхгероев,художес

твенныхпроизведенийиихфрагментов,классификациии обобщения литературных фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при 

изучениил итературных произведений; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного 

читательского опыта. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчастьпознавате

льныхуниверсальныхучебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельностинаосновелитературногоматериала,навыкамиразрешенияпроблемс 
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использованиемхудожественныхпроизведений,способностьюиготовностьюксамостоятельномупоиск

уметодоврешенияпрактическихзадач,применениюразличныхметодовпознания; 

осуществлятьразличныевидыдеятельностипополучениюновогознанияпородной(татарской)лит

ературе,егоинтерпретации,преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числеприсоздании учебныхпроектов; 

владетьнаучнойтерминологией,общенаучнымиключевымипонятиямииметодами современного 

литературоведения; 

ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельности и жизненных 

ситуациях с учётом собственного читательскогоопыта; 

выявлятьпричинно-

следственныесвязииактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезуеерешения,находитьаргументыдлядок

азательствасвоихутверждений,задаватьпараметрыикритериирешения; 

анализироватьполученныевходерешениязадачирезультаты,критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новыхусловиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

уметьпереноситьзнания,втомчислеполученныеврезультатечтенияи изучения литературных 

произведений, в познавательную и практическуюобластижизнедеятельности; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей;выдвигатьновыеидеи,оригинальные

подходы,предлагать альтернативные способы решения проблем. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкакчастьпознавательныхуниверсал

ьныхучебныхдействий: 

владетьнавыкамиполученияинформации,втомчислелитературоведческой,изисточниковразных

типов,самостоятельноосуществлятьпоиск,анализ,систематизациюиинтерпретациюинформации 

различных видов и форм представления при изучении той или иной темы 

породной(татарской)литературе; 

создавать тексты в различных форматах и жанрах с учётом 

назначенияинформациииеёцелевойаудитории,выбираяоптимальнуюформупредставленияивизуализа

ции; 

оцениватьдостоверностьлитературнойидругойинформации,еёсоответствиеправовым и 

морально-этическимнормам; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийприрешениикогнитив

ных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребованийэргономики,техникибезопас

ности,гигиены,ресурсосбережения,правовыхиэтическихнорм,норминформационнойбезопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать 

требованияинформационнойбезопасности. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебны
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хдействий: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни, в том числе наурокеродной (татарской) 

литературы; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать 

значениесоциальныхзнаков,распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия; 

аргументированновестидиалог,развёрнутоилогичноизлагатьвпроцессеанализалитературногоп

роизведениясвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастирегулятивныхуниверсальныхуче

бныхдействий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлятьпроблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение 

литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемыприизученииродной (татарской) литературы 

с учётом имеющихся ресурсов, собственныхвозможностейипредпочтений; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений 

сиспользованиемчитательскогоопыта; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственностьзарезультаты выбора; 

оцениватьприобретённыйопытсучётомлитературныхзнаний; 

стремитьсякформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластях знаний; в том 

числе в вопросах татарской литературы, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтролякакчасти регулятивных 

универсальныхучебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,оцениватьсоответствие 

результатовцелям; 

владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействийимыслительны

хпроцессов,ихоснованийирезультатов; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верногорешения; 

оцениватьрискиисвоевременноприниматьрешениепоихснижению. 

У обучающегося будут сформированы умения принятия себя и других людей как части регулятивных 

универсальныхучебныхдействий: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе 

результатовдеятельности,втомчислевпроцессечтениялитературыиобсуждениялитературныхгероевип
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роблем,поставленныхвхудожественныхпроизведениях; 

признаватьсвоёправоиправодругихнаошибкувдискуссияхна 
литературные темы; 
развивать способность видеть мир с позиции другого человека, используя знания по литературе. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива; 
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по их 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 
оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 
предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по родной (татарской) литературе; 
проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным. 
 Предметные результаты изучения родной (татарской) литературы. К концу обучения в 10 

классе обучающийся научится: 
демонстрировать знание произведений родной (татарской) литературы в рамках программы 

данного класса; 
выявлять жанрово-родовую специфику художественного произведения; определять тематику, 

проблематику, идейно-художественное содержание литературного произведения; 
использовать литературоведческие термины в процессе анализа и интерпретации произведения; 
оценку интерпретации литературного произведения (в живописи, театре, музыке); 
выполнять творческие, проектные работы в сфере литературы и искусства. 

 Предметные результаты изучения родной (татарской) литературы. К концу обучения в 11 классе 

обучающийся научится: 
понимать историко-культурное и нравственно-ценностное влияние произведений родной 

(татарской) литературы на формирование национальной культуры; 
аргументировать устно и письменно своё отношение к тематике, проблематике и идейно-

художественному содержанию литературного произведения; 
понимать художественную картину жизни, созданную в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 
понимать и осмысленно использовать понятийный аппарат современного литературоведения в 

процессе анализа и интерпретации художественных произведений; 
определять индивидуальный стиль автора; 
предлагать собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 
произведений, выявлять принадлежность произведения к определённому литературному 

направлению (течению); 
  

2.1.4 Рабочая программа по учебному предмету «Родной (чувашский) язык» 
(предметная область «Родной язык и родная литература») (далее соответственно – программа по 

родному (чувашскому) языку, родной (чувашский) язык, чувашский язык) разработана для 

обучающихся, владеющих и (или) слабо владеющих родным (чувашским) языком, и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

родному (чувашскому) языку. 
Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (чувашского) языка, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых 

результатов. 
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 
Планируемые результаты освоения программы по родному (чувашскому) языку включают 
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личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего 

образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 
Пояснительная записка. 
Программа по родному (чувашскому) языку на уровне среднего общего образования 

разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные 

методики обучения. 
Основное содержание программы представлено в виде двух блоков. Первый блок представлен 

разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: 

«Функциональная лингвистика. Функциональные стили речи», «Научный стиль речи», «Разговорный 

стиль», «Официально-деловой стиль», «Публицистический стиль», 
«Язык художественной литературы», «Культура речи». Второй блок включает разделы, 

отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых единиц: «Общие 

сведения о языке», «Чувашский язык как система средств разных уровней», «Лексика и 

фразеология», «Состав слова (морфемика) и словообразование», «Морфология и орфография», 
«Синтаксис и пунктуация». 
В учебном процессе указанные темы неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При 

изучении каждого раздела курса обучающиеся не только получают соответствующие знания и 

овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, 

углубляют представление о чувашском языке как национально-культурном феномене. 
  
Изучение родного (чувашского) языка направлено на достижение следующих целей: 

формирование представлений о роли и значении родного (чувашского) языка в жизни 
человека, общества, государства; 
формирование умений использовать языковые средства в соответствии с ситуацией и сферой 

общения; 
формирование умений переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая тексты 

разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие); 
создание вторичных текстов, редактирование собственных текстов; 
систематизация знаний о функциональных разновидностях чувашского языка и 

функционально-смысловых типах речи; 
свободное использование активного словарного запаса, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка; 
систематизация знаний о языковых нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 
совершенствование умений использовать правила речевого этикета

 на родном (чувашском) языке в различных сферах общения, включая интернет-
коммуникацию; 

развитие умений переводить текст (фрагменты текста) с чувашского языка на русский язык и 

наоборот; 
развитие умений применять словари и справочники, в том числе информационно- справочные 

системы в электронной форме (при их наличии). 
Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (чувашского) языка, – 136 часов: 

в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 
Содержание обучения в 10 классе. Общие сведения о языке. 
Язык и общество. Язык и культура. История чувашского языка. Основные функции 

чувашского языка. Взаимосвязь языка и культуры. Взаимодействие языков. Активные процессы в 

современном чувашском языке. Проблемы экологии языка. Единицы языка. Уровни языковой 

системы. Разделы науки о языке: фонетика, лексика, состав слова и словообразование, морфология, 

синтаксис. 
Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. 
Понятие фонемы. Система чувашских фонем. Типы слогов в чувашском языке. Особенности 

чувашского словесного ударения. Роль ударения в стихотворной речи. Основные нормы 



93  

современного произношения и ударения. Основные разделы чувашской орфографии и их принципы. 

Правописание исконно чувашских и заимствованных слов. Двухсистемное письмо. 
Лексика. Фразеология. 
  
Лексическая система чувашского языка. Многозначность слова. Прямое и переносное 

значение слов. Переносные значения слова и способы их образования. Фразеологизмы. Омонимы, 

синонимы, антонимы, паронимы. Чувашская лексика с точки зрения её происхождения (исконно 

чувашские слова, общетюркские слова, заимствованные слова). Чувашская лексика с точки зрения 

сферы её употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины). 

Активный и пассивный словарный запас (архаизмы, историзмы, неологизмы). Отражение чувашских 

слов в словарях (чувашская лексикография). 
Состав слова и словообразование. 
Состав чувашского слова. Словообразование. Словосочетания в чувашском языке как 

эквиваленты русских слов. 
Морфология. 
Содержание понятия «морфология». Классификация частей речи в чувашском языке. 

Полнозначные и неполнозначные слова. Самостоятельные и служебные части речи. Использование 

одной части речи в значении другой части речи. Грамматические формы частей речи и их значения. 

Категориальные и некатегориальные формы слова. 
Содержание обучения в 11 классе. Синтаксис и пунктуация. 
Синтаксис как наука о строении словосочетаний и предложений. Словосочетание как средство 

обозначения понятий. Предложение как средство выражения мысли. Структура словосочетаний в 

чувашском языке. Коммуникативная и грамматическая структура чувашского предложения. 

Интонация простого предложения. 
Отличие сложного предложения от простого. Части сложного предложения в сравнении с 

самостоятельным простым предложением. Классификация сложных предложений в чувашском 

языке. Пунктуация в чувашском языке. История чувашской пунктуации. Основные принципы 

чувашской пунктуации. Знаки препинания в простом и сложном предложениях. 
Типы языковой экономии и их взаимодействие в чувашском языке. 
Природа языковой экономии. История изучения языковой экономии. Кодовая 

(парадигматическая) экономия и текстовая (синтагматическая) экономия. Взаимодействие 

парадигматической и синтагматической экономий в чувашском языке. 
Язык и речь. 
Основные требования к речи (правильность, точность, выразительность, уместность 

употребления языковых средств). Устная речь. Письменная речь. Диалог, полилог, монолог. 
Текст. 
Текст, его виды и виды его преобразования. Аннотация, план, тезисы. Выписки, конспект. 

Реферат. 
Функциональная стилистика и стили. 
  
Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации 

языковых средств. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический, 

разговорный). Устная речь и язык художественной литературы как разновидности современного 

чувашского языка. Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, рецензия, реферат), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (резюме, 

характеристика) стилей, типичной речи (рассказ, беседа, спор). Особенности речевого этикета в 

разных сферах общения. 
Культура речи. 
Основные аспекты культуры речи (нормативный, коммуникативный и этический). 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. Причины 

коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. Языковая норма и её функции. 

Основные виды языковых норм: орфоэпические (произносительные), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические нормы чувашского литературного языка. 
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Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. Нормативные словари современного чувашского языка и справочники. 
Планируемые результаты освоения программы по родному (чувашскому) языку на уровне 

среднего общего образования. 
В результате изучения родного (чувашского) языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических

 и демократических ценностей; 
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 
2) патриотического воспитания: 
  
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях и труде; 
идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за 

его судьбу; 
3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; сформированность нравственного 

сознания, норм этичного поведения; 
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 
4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного, творчества; готовность к 

самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности, в 

том числе при выполнении творческих работ по родному (чувашскому) 
языку; 
5) физического воспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 
потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
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деятельностью; 
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 
6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
  
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность, в том 

числе в процессе изучения родного (чувашского) языка; 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к деятельности 

филологов, журналистов, писателей, переводчиков; 
умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; 
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 
7) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 
расширение опыта деятельности экологической направленности; 
8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места 

в поликультурном мире; 
совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 
осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно- 

исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по родному (чувашскому) языку, 

индивидуально и в группе. 
В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

родному (чувашскому) языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 
самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

использовать языковые средства для выражения своего состояния, видеть направление развития 

собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 
саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть 

открытым новому; 
  
внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 
эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать эмоциональное 

состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; 
социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учётом собственного речевого и 

читательского опыта. 
В результате изучения родного (чувашского) языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 
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действия, совместная деятельность. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 
устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения; 
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; вносить 

коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям; развивать

 креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом 
собственного речевого и читательского опыта. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 
осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных 

проектов; 
владеть научной, в том числе лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми 

понятиями и методами; 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 
  
выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 
анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 
давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; уметь интегрировать знания 

из разных предметных областей; 
выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы решения 

проблем. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 
создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 
оценивать достоверность информации, её соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; 
использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 
владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 
осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 
пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
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владеть различными способами общения и взаимодействия; 
аргументированно вести диалог, развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с 

использованием языковых средств. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 
  
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за результаты выбора; 
оценивать приобретённый опыт; 
стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знания; 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их оснований и результатов; 
использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; оценивать 

риски и своевременно принимать решение по их снижению. 
У обучающегося будут сформированы умения принятия себя и других людей как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 
развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: понимать и 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива; 
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по их 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 
оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 
предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; 
  
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по родному (чувашскому) языку; 
проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным. 
Предметные результаты изучения родного (чувашского) языка. К концу 10 класса 

обучающийся научится: 
осознавать роль чувашского языка в жизни общества и отдельного человека; 
понимать значения слов и фразеологизмов с национально-культурным компонентом, 

правильно употреблять их в речи; 
соблюдать в практике устного и письменного общения основные орфоэпические 

(произносительные), лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные нормы 

чувашского литературного языка; 
владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 
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(побуждение к действию, обмен мнениями, этикетного характера, расспрос, комбинированный); 
излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме); 
употреблять средства выразительности при устном общении (интонация, темп речи, мимика, 

жесты); 
соблюдать нормы чувашского речевого этикета, в том числе при электронном общении; 

выявлять единицы с национально-культурным компонентом в фольклоре, 
художественной литературе, объяснять их значение с помощью словарей; 
владеть краткими сведениями об этимологии чувашских имён, о происхождении названий 

городов Чувашской Республики; 
понимать значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; правильно 

употреблять их в речи; 
понимать причины изменений в словарном составе чувашского

 языка, перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; 
определять значения историзмов, архаизмов, неологизмов, характеризовать неологизмы по 

сфере употребления и стилистической окраске; 
пользоваться разными словарями, в том числе мультимедийными; 
устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности 
языка; 
сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
  
понимать место чувашского языка среди остальных тюркских языков, выявлять общее и 

специфическое в чувашском и других тюркских языках; 
вести диалог в условиях межкультурной коммуникации. 
Предметные результаты изучения родного (чувашского) языка. К концу 11 класса 

обучающийся научится: 
осознавать чувашский язык как развивающееся явление, взаимосвязь исторического развития 

чувашского языка с историей общества; 
понимать и толковать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; уместно употреблять их в речи; 
характеризовать слова с точки зрения происхождения: лексика исконно чувашская и 

заимствованная; 
понимать процессы заимствования лексики как результат взаимодействия национальных 

культур; 
характеризовать заимствованные слова по языку-источнику, времени вхождения; 

целесообразно употреблять иноязычные слова; 
различать стилистические варианты лексической нормы; 
употреблять синонимы, антонимы‚ омонимы с учетом стилистических вариантов лексической 

нормы; 
редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; уметь ставить знаки препинания 

при прямой и косвенной речи; выявлять и исправлять ошибки в устной и письменной речи; 
соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы современного чувашского 

литературного языка (в рамках изученного); 
строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ- анализ, 

ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу 

одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 
владеть умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника, побуждения 

собеседника к действию, информирования об объекте, объяснения сущности объекта, оценки; 
определять различия между литературным языком и диалектами; осознавать диалекты как 

часть народной культуры; 
создавать текст как результат проектной (исследовательской) деятельности; редактировать 

собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять фонетику, 
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лексику, словообразование, грамматику чувашского и русского 
языков, выявлять сходство и различия в сопоставляемых языках; 
учитывать сходства и различия в сопоставляемых языках в устной и письменной речи. 
  

2.1.6 Рабочая программа по учебному предмету «Родная (чувашская) литература» 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная (чувашская) литература» 

(предметная область «Родной язык и родная литература») (далее соответственно – программа по 

родной (чувашской) литературе, чувашская литература) разработана для обучающихся, владеющих и 

(или) слабо владеющих родным (чувашским) языком, и включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родной (чувашской) 

литературе. 
Пояснительная записка отражает общие цели изучения родной (чувашской) литературы, место 

в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых 

результатов. 
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 
Планируемые результаты освоения программы по родной (чувашской) литературе включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего 

образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 
Пояснительная записка. 
  
Программа по родной (чувашской) литературе разработана с целью оказания методической 

помощи учителю литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 
Изучение родной (чувашской) литературы направлено на достижение следующих целей: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления; 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся; подготовка 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 
продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 
формирование эстетического вкуса обучающихся и умений развернутых высказываний 

аналитического и интерпретирующего характера; 
совершенствование речевой деятельности обучающихся на родном (чувашском) языке: 

умений и навыков, обеспечивающих владение литературным языком и его изобразительно- 
выразительными средствами; 

использование историко-литературных сведений и теоретико-литературоведческих понятий 

для формирования представления о самобытности чувашской литературы; 
развитие коммуникативно-эстетических способностей обучающихся посредством 

активизации устной и письменной речи, исследовательской и творческой рефлексии. 
В 10 классе предусмотрено изучение чувашской литературы и литературы народов Урало-

Поволжского региона первой половины XX века, в 11 классе – изучение чувашской литературы и 

литературы народов Урало-Поволжского региона второй половины XX – начала XXI веков на 

историко-литературной основе, в том числе монографическое изучение чувашских писателей, 

обзорное изучение творчества авторов в рамках определенных литературно-теоретических проблем. 
Общее число часов, рекомендованных для изучения родной (чувашской) литературы, – 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. Художественное словесное творчество до XX века. 
Чувашский фольклор (устное народное творчество). 
Классификация жанров чувашского фольклора. Зарождение жанров литературы из поэтики 

устного поэтического творчества. Эпический (миф, легенда, предание, баллада, сказка, малые 

жанры), драматический (свадебный обряд, игры и забавы), лирический (магическая поэзия, 

календарные обряды, семейно-бытовые обряды, песни, частушки, шутки) ряды 
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фольклора, их связь с литературными жанрами. Фольклорная поэтика

 в структуре художественного произведения. 
Ăрăмлă сăмахлăх (Магическая (обрядовая) словесность). 
Улăп халапĕсем (Легенды об Улыпах): «Улăп çěрě» («Земля Улыпа»). Теория литературы. 
Жанры фольклора. Прием мифологизации в художественной литературе. Чувашская 

литература до XX века. 
Руническая письменность. Древнетюркские литературные памятники. Надписи в честь Кюль 

Тегина («Книга судеб», «Большое сочинение»). Оды на основе старочувашской письменности. «Паян 

эпир айла тайнатпăр» («Сей день мы низко кланяемся…»). 
Становление жанровой и стилевой системы: Н. Бичурин (очерк-путешествие «Байкал»); С. 

Михайлов; М. Фёдоров (поэма-баллада «Арçури» («Леший»), стихотворение «Чăваш эпир 

пултăмăр…» («Были мы чувашами…»). Литературно-художественная деятельность выпускников    

Симбирской    чувашской     учительской    школы     (И. Иванов,     И. Юркин, Г. Комиссаров, Н. 

Шубоссинни и другие). Художественное отображение культуры и истории чувашского народа в 

произведениях М. Юмана (рассказ «Пÿлĕх йăмри» («Ветла Пюлеха»)) и И. Тхти (поэма «Элихун»). 
Е. Рожанский. Очерк «Чăвашсем çинчен» («О чувашах»). С. Михайлов. Рассказ «Чее кушак» 

(«Хитрая кошка»). 
М. Фёдоров. Поэма-баллада «Арçури» («Леший»). Теория литературы. 
Реализм как литературное направление. Жанр очерка. Жанр баллады. Формирование 

чувашского профессионального художественного творчества. Литературно-эстетические поиски в 

художественном творчестве начала XX века. 
Культурно-общественная и литературная ситуация в начале ХХ века. Трансформация 

эстетической, общественной мысли у чувашского народа. Тяготения к русским традициям в 

литературе, к национальной и общечеловеческой тематике, экзистенциальным мотивам. 
И. Яковлев. «Чăваш халăхне панă халал» («Духовное завещание чувашскому народу»). 

Основная проблематика, жанровые особенности «Духовного завещания чувашскому народу». 
Таэр Тимкки (Т.С. Семёнов), 1889-1917 гг. Зарождение гражданской поэзии. Революционная 

риторика литературного произведения. Художественный образ Таэра в романе- хронике К. Петрова 

«Тайăр» («Таэр»). Журналистская деятельность и публикация в газете 
«Хыпар». 
К. Петров. Роман-хроника «Тайăр» («Таэр»). Теория литературы. 
  
Понятие о духовном завещании. Понятие о гражданской поэзии. Особенности её поэтики. 
Литература на рубеже XIX-XX веков. Константин Васильевич Иванов, 1890-1915 гг. 
Разносторонняя творческая одарённость К. Иванова: писатель, драматург, художник, 

переводчик, собиратель фольклора. Поэма «Нарспи». Баллады и сказки «Икĕ хĕр» («Две дочери»), 

«Тăлăх арăм» («Вдова»), «Тимĕр тылă» («Железная мялка»). Литературная переработка фольклора. 

Философские проблемы, поднятые в произведениях. Личность и общество, неволя и свобода, добро и 

зло, гуманизм, соотношение материальных и духовных ценностей. Поэтичность женского образа. 

Национально-художественное видение мира, слияние двух эстетических систем – народной и 

авторско-личностной. Эстетические идеалы в отображении чувашского национального характера. 

Поэма «Нарспи» и её главная героиня в работах современных литературоведов. 
Трагедия «Шуйттан чури» («Раб дьявола»). Поэма «Нарспи». Теория литературы. 
Жанр поэмы. Понятие «бродячий сюжет». 
Михаил Сеспель (Кузьмин Михаил Кузьмич), 1899-1922 гг. 
М. Сеспель – поэт-реформатор (статья «Стихосложения и правила ударения»), драматург, 

прозаик, государственный и общественный деятель. Оригинальность и масштабность, национальное 

своеобразие его мировоззрения. Метро-ритмическое пространство чувашского стиха в творчестве М. 

Сеспеля (силлабика, силлабо-тоника). Образно-стилевое богатство лирики М. Сеспеля. 

Переосмысление сказочных образов в стихотворении «Çěн кун аки» («Пашня нового дня»). Чуваши 

и их судьба в поэзии М. Сеспеля. Раздумья поэта о судьбе народа. Социальные и психологические 

причины трагедии поэта. Письма поэта как лирический дневник эпохи. Символический смысл 
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художественных деталей. Мотив пробуждения души    в письмах. Любовная трагедия поэта. Письма 

М. Сеспеля к А. Червяковой  как эпистолярный жанр. 
Стихотворения «Чăваш ачине» («Сыну чувашскому»), «Хурçă шанчăк» («Стальная вера»), 

«Чăн чĕрĕлнĕ! Ирĕклĕ çырнă сăвăсем» («Воистину воскрес! Вольные стихи»). 
Теория литературы. 
Силлабо-тоническое стихосложение чувашской поэзии. Особенности зарождения чувашской 

драматургии. 
Связь драматургии с народными обрядами и традициями (свадьба, посиделки, хороводы, игры 

и другое). Значение чувашского национального театра в развитии драматургии: переводы и 

оригиналы. 
Иоаким Степанович Максимов-Кошкинский, 1893-1975 гг. 
  
Роль И.С. Максимова-Кошкинского в зарождении чувашской драматургии («Хум» («Волна»), 

«Атăл пăлхавçисем» («Волжские бунтари»), «Шăпăрлансем» («Лиходеи»). Творческий и 

супружеский союз И.С. Максимова-Кошкинского и Тани Юн. Особенности чувашского кино. 
Фёдор Павлович Павлов, 1892-1931 гг. 
Творческий путь Ф. Павлова – одного из основоположников чувашской драматургии, поэта, 

собирателя и исследователя чувашского фольклора, композитора, дирижёра, общественно-
политического деятеля. Его сценическая школа. Национальные основы художественного 

произведения. Комизм ситуации и комизм характера как основа национального менталитета в 

комедии «Сутра» («На суде»). Роль народной поэзии в раскрытии конфликта и создании 

психологических ситуации. 
Драма «Ялта» («В деревне»). Теория литературы. 
Драма как род литературы. Конфликт в драматическом произведении, этапы развития 

действия. Элементы обрядового фольклора в художественной структуре произведений чувашской 

драматургии. 
Идейно-эстетическая борьба в литературе. 
Первые литературные объединения, газеты и журналы в чувашской культуре 1920-х годов. Их 

художественно-эстетическое противостояние. 
Творческие объединения 1920-х годов. Образование Чувашской ассоциации пролетарских 

писателей (ЧАПП). Существование двух течений в литературе: защита свободы творчества, его 

многообразия и стремление к нормативной эстетике, попытки управления литературой, 

преобладание этой тенденции к концу 1920-х годов. Противоречивое отношение к литературному 

наследию. Идейно-эстетическое размежевание писателей. 
Творчество Метри Юмана – чувашского прозаика, драматурга, публициста и экономиста. 

Фольклорный мотив в его творчестве. Символико-метафорическая форма как одна из особенностей 

художественного мышления писателя. 
Мифологический рассказ «Пÿлěх йăмри» («Ветла Пюлиха»). Теория литературы. 
Жанр мифологического рассказа. Жанр психологического рассказа. Зарождение и развитие 

чувашской детско-юношеской литературы. 
Обращение к воспоминаниям детства как дидактическая основа сюжета в литературе (М. 

Трубина «Ача чухнехи» («Детство»). 
Творчество Марии Ухсай. Роль в развитии чувашской детской литературы. 
Творческий путь Николая Ижендея – поэта и публициста, прозаика и сказочника. Поэма 
«Çуралман ача сасси» («Голос нерождённого ребёнка»). Гражданская и гуманистическая 
позиция поэта в поэме. Ассоциативно-метафорический стиль в социально-философской 

поэме- метафоре. Рассказы для детей («Шăнкăрч урокĕ» («Урок скворца»), «Ырă ĕçсен команди» 

(«Команда добрых дел»), «Хÿреллĕ дневник» («Хвостатый дневник»). 
М. Трубина. Рассказ «Вупăр» («Ведьма»). 
Н. Ижендей. Поэма «Çуралман ача сасси» («Голос нерождённого ребёнка»). Рассказ 
«Шăнкăрч урокĕ» («Урок скворца»). 
Уйп Мишши. Повесть «Ачалăх кунĕсем» («Повесть о детстве»). 
А. Лазарева. Рассказ «Санăн çитмĕл çичĕ тус» («У тебя 77 друзей»). Л. Смолина. 
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Стихотворение «Сăпка юрри» («Колыбельная»). 
Л. Николаева. Стихотворение «Сылтăм тата сулахай» («Правый и левый»). Теория 

литературы. 
Поэтика детской литературы. Жанрово-стилевые особенности. Система образов. Особенности 

чувашской сатирико-юмористической прозы. 
Сатирико-юмористическая проза 1920-1930-х годов. Попытка иронической трактовки 

социалистических преобразований. Журнал «Капкăн» («Капкан»). Иван Мучи – организатор 

сатирического журнала на русском языке «Красное жало» и чувашского юмористического журнала 

«Капкан». Сарказм и юмор писателя. Чувашская сатирическая комедия советского периода: 

особенности жанра. Степан Лашман. 
И. Мучи. Рассказы «Хурах, хутла вěрентеççě» («Караул! Грамоте учат!»), «Килти экзамен» 

(«Домашний экзамен»). 
Теория литературы. 
Сатира и юмор как художественные приемы. Народная природа чувашских сатирико- 

юмористических произведений. 
Проблема влияния идеологии на драматургию 1930-1950-х годов. 
Формирование эстетики социалистического реализма с его особыми требованиями 

(жизнеподобная поэтика). Романтическое изображение нового человека. Проблема вариантности 

произведения в литературе. Значение конфликта в драматургии. Влияние 
«бесконфликтности» на жанровую структуру драматургии. 
Петр Николаевич Осипов (1900-1987 гг.). 
Особенности драматургии П.Н. Осипова. Проблема вариативности («Пирĕн пурнăç хăтлăхра» 

(«Наша защита в чащобе»). 
Драма «Айтар» («Айдар»). 
Николай Спиридонович Айзман (1905-1967 гг.). 
Мастер сатирико-юмористических пьес. Социальные проблемы общества в творчестве («Кай, 

кай Ивана» («Выйди, выйди за Ивана»), «Алла алă çăвать» («Рука руку моет»). 
Комедия «Кама савать – çавна каять» («Кого любит, за того и замуж выходит»). 
  
Теория литературы. 
Теория «бесконфликтности» в советской драматургии. Трагизм времени и человека в 

литературном творчестве. Василий Егорович Митта (1908-1957 гг.). 
Василий Митта – поэт и переводчик. Нелёгкая судьба и её отражение в творчестве поэта. 

Жанрово-поэтическое своеобразие стихотворений. Связь с общечеловеческими ценностями. 

Афористичность и языковая чеканность поэзии В. Митты. Автобиографичность поэмы (цикла 

стихов) «Тайăр» («Таэр»). Политическая репрессия чувашских писателей. Философские 

размышления о вечных темах (жизни, счастье, бытие, смерти). Тема поэта и поэзии в лирике. 
Стихотворение «Иванов бульварě» («Бульвар Иванова»). Поэма (цикл стихотворений) 
«Тайăр» («Таэр»). 
Теория литературы. 
Лирический цикл (стихотворений). Авторская позиция и способы её выражения в 

произведении. 
Трагедия войны в литературе. 
Военная поэтика 1940-х годов: героизм и трагедия времени и людей. 
Основные образы, мотивы и поэтика поэзии и прозы военных лет, особенность развития 

основных жанров. Особенности воссоздания лирического героя-солдата, защитника. Поэзия как 

самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и 

вера). Активизация малых жанров прозы. Сближение рассказа с очерком, расширение эстетических 

рамок жанра рассказа. Усиление публицистического пафоса. 
М. Данилов-Чалдун. Рассказ «Лизавета Егоровна». Трагедия войны в чувашской женской 

прозе. 
Определение «женская проза» в литературоведении. Стремление оценить трагедию военного 

лихолетья, трагедию потерь, воспевание гордости за солдата-победителя. 
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Творчество В. Эльби. Тема патриотизма и войны. (повесть «Çĕршывăн пулас хуралçисем» 

(«Будущие защитники Родины»), роман «Пулас кинсем» («Невесты»). 
Творчество Е. Лисиной. Военная тематика. Рассказ «Çăкар чĕлли» («Кусок хлеба»). Смысл 

названия рассказа. Правдивое и яркое изображение послевоенной деревни. Соотношение факта и 

вымысла. 
В. Эльби. Роман «Пулас кинсем» («Невесты»). 
Е. Лисина. Рассказ «Çăкар чĕлли» («Кусок хлеба»). Теория литературы. 
Женская проза: тематика, главный герой, проблематика. Гендерный подход в литературе. 
Новаторство в художественном творчестве. 
  
Петр Петрович Хузангай, 1907-1973 гг. 
Творческий и жизненный путь. Основные темы и мотивы лирики поэта. История создания 

цикла стихов «Тилли юррисем» («Песни Тилли»). Жанровые особенности, тематика, проблемы. 

Художественная выразительность, лаконизм и философский лейтмотив миниатюр, отражение в них 

чувашского национального самосознания. Жизнь и смерть в творческой концепции П. Хузангая, 

образно-стилистическое своеобразие его поэзии. Проблема отражения фактов биографии и 

конкретных впечатлений в лирическом произведении. 
Лирические циклы «Тилли юррисем» («Песни Тилли»), «Хушка хумсем» («Вздыбленные 

волны»). 
Теория литературы. 
Лирический цикл (стихотворений). Леонид Яковлевич Агаков, 1910-1977 гг. 
Л. Агаков – мастер сатиры, детективного и приключенческого жанра. Его творческий путь. 

Военная проза. Жанровые особенности чувашской приключенческой и детективной прозы. 
Рассказ «Пурте дипломлă» («Все с дипломом»). Теория литературы. 
Художественные методы приключенческого жанра. Художественные методы детективного 

жанра. Их отличительные признаки. 
Певцы «чернозёма» в чувашской поэзии. 
Традиционные и современные мотивы деревенской лирики. Природа, Человек, Вселенная как 

главные объекты художественного постижения в лирике. Проникновенный лиризм, напевные 

интонации. Понятие «хура çĕр юрăçи» («певец чернозема») в чувашской поэзии. 
Яков Гаврилович Ухсай, 1911-1980 гг. 
Оригинальность, самобытность его художественного мира. Образ деревни и хлебного поля в 

контексте национальной картины мира (поэма «Кĕлпук мучи» («Дед Кельбук»), стихотворения 

«Хирте» («В поле»), «Юратрăм эп, хирсем сире» («Полюбил я вас, поля»). 
Алексей Александрович Воробьёв, 1922-1976 гг. 
Творческий путь поэта и переводчика, «человека от земли». Яркость и осязаемая рельефность   

пейзажа, гармоническое   слияние   человека   и   природы   в   стихотворениях А. Воробьёва. 
Стихотворения «Çамрăк ыраш» («Молодая рожь»), «Салам, уй-хирсем» («Приветствую, 

поля»), «Хирти тĕлпулу» («Встреча на поле»). 
Теория литературы. 
Понятие «Крестьянская поэзия». 
  
Национальная и общечеловеческая этика в поэтике произведения. Метри Кибек (Дмитрий 

Афанасьевич Афанасьев), 1913-1991 гг. 
М. Кибек – прозаик, мастер острого детективного сюжета. Творческий путь писателя. Тема 

экологии в чувашской литературе. Красота окружающего мира, взаимосвязь всего в этом мире, 

единение человека с природой. Восторженность перед неповторимостью и красотой природы. 
Рассказы «Вăрман улăпě» («Лесной великан»), «Çамрăк сунарçăсем» («Юные охотники»). 
Теория литературы. 
Сборник рассказов как отдельное произведение: идейно-тематическое и сюжетное единство, 

сквозной герой, общая проблематика. 
Особенности создания женского идеала в чувашской литературе. 
Поиск идеала в условиях послевоенной ориентированности литературы на показ сильных, 
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волевых людей с высокой нравственностью. Раскрытие внутреннего мира воина- освободителя. 
Александр Спиридонович Артемьев (1924-1998 гг.). 
А. Артемьев – проникновенный лирик, мастер психологического портрета. Женский образ как 

носитель нравственных устоев. Исключительные характеры, необычные ситуации, проблема 

свободы личности в повести «Салампи» («Саламби»). 
Рассказ «Ан авăн, шěшкě» («Не гнись, орешник»). 
Хведер Агивер (Коновалов Фёдор Георгиевич) (р. 1943 г.). 
Творческий путь писателя. Художественное своеобразие его рассказов и новелл («Акăль» 

(«Агюль»), «Суран» («Рана»), «Çуллен çеçке çурать» («Зацветает каждое лето»). Роль женского 

образа в поэтике произведений. 
Новелла «Çапса çумăр çăвать» («Проливной дождь»). Теория литературы. 
Понятие «идеал». Художественное значение женского образа в произведении. Идейно- 

тематическая особенность произведения. 
Литература народов Урало-Поволжского региона первой половины XX века. 
Переводы произведений разных народов на чувашский язык. Общее и национально- 

особенное в литературе. Традиции и новаторство чувашских писателей в переводах произведений с 

других языков. Основные тенденции в развитии национальных литератур первой половины XX века. 
Татарская литература. 
Особенности развития татарской литературы в начале XX века. Её связь с восточной 

культурой. 
  
Творчество Г. Тукая. Историко-патриотическая тематика его произведений («Пара лошадей», 

«Родной земле», «Светлой памяти Хусаина», «Татарская молодёжь», «Шурале»). 
З. Башири. Повесть «Чăваш хĕрĕ Униççе» («Чувашская девушка Аниса») (перевод З. 

Стекловой). 
Башкирская литература. 
Связь башкирской литературы с татарской литературой. Её национальные особенности. 

Революционно-гражданская лирикаС. Кудаша («Мир», «Когда же кончится», 
«Несчастная Муслима», «Долой войны», «Татарская буржуазия», «Предателям»). 
М. Гафури. Стихотворение «Савăнăç сăвви» («Стих счастья») (перевод В. Тургая). Коми 

литература. 
Особенности зарождение коми литературы. Основоположник коми литературы – поэт Иван 

Куратов («Ягморт», «Пама»). 
Художественно-публицистическая деятельность К. Жакова: книга очерков «На Север в 

поисках за Памом Бурмортом», автобиографическая повесть «Сквозь строй жизни». 
С. Попов. Стихотворение «Пикенчĕ вăрман ылтăн тум тăхăнма» («В золотистую одежду начал 

лес наряжаться») (перевод В. Тургая). 
Марийская литература. 
Зарождение национального самосознания в марийской литературе. Творческий опыт 

писателей в начале XX века. 
Основоположник марийской драматургии М. Шкетан. Тема советской действительности 

(пьесы «Эх, родители!», «Осадок мути», рассказ «Божий грех», роман «Эренер»). 
С. Чавайн. Стихотворение «Пĕчĕк вăрман» («Маленький лес») (перевод В. Тургая). 

Мордовская литература. 
Зарождение художественного творчества в мордовской культуре. 
Этнограф и просветитель эрзянского и мокшанского народов М. Евсевьев. 
Художественность очерка «Мордовская свадьба». 
Н. Эркай. Стихотворение «Тăрнасем» («Журавли») (перевод В. Тургая). Удмуртская 

литература. 
Творчество удмуртских писателей в начале XX века. Связь удмуртской литературы с финно-

угорской культурой. 
Женский образ в лирике А. Оки («Цветёт вишня», «Красива, как солнце», «В театре», 
«Кто же ты?»). 
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К. Герд. Стихотворение «Эпир акатпăр» («Мы сеем») (перевод В. Тургая). Содержание 

обучения в 11 классе. 
Личность писателя в контексте свободного творчества. 
«Оттепель» в чувашской литературе. 
  
«Оттепель» в общественно-культурной жизни страны. Затрагивание запрещенных тем и 

мотивов в художественном творчестве. Возвращение в литературу реабилитированных писателей. 
Геннадий Николаевич Айги (Лисин), 1934-2006 гг. 
Г. Айги – чувашский и русский поэт, переводчик. Обновление чувашской поэзии усилием 

смысловой глубины и стихотворными новациями. Новая философия мира в его творчестве. 

Традиции постмодернизма в чувашской поэзии. Стремление к возрождению символизма, 

авангардных поисков в области формы, обращение к языку символов. Художественные 

эксперименты в творчестве. 
Стихотворения «Еля сукмакĕ» («Тропинка Ели»), «Мухтав юрри» («Хвалебная песня»). 
Поэма «Пуçламăшĕ» («Начало»). 
Теория литературы. 
Модернизм в литературе, его основные направления (символизм, футуризм, экспрессионизм, 

сюрреализм, литература «потока сознания»). Постмодернизм в литературе. 
Жанровые разновидности чувашских романов. 
Активизация романной жанровой традиции 1930-х годов. Трансформация жанра романа, 

обогащение героико-романтическими, биографическими и автобиографическими, социально- 
психологическими, героико-революционными разновидностями. Роман-эпопея в чувашской 

литературе (В. Иванов-Паймен «Кĕпер» («Мост»). Особенности социального романа. Исторический 

жанр в чувашской литературе (К. Турхан «Сĕве Атăла юхса кĕрет» («Свияга впадает в Волгу»). 

Частная жизнь в исторической панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в жанре 

романа (Н. Мранька «Ĕмĕр сакки сарлака» («Жизнь прожить – не поле перейти»). 
Микулай Ильбек (Николай Филиппович Ильбек), 1915-1981 гг. 
Творческий путь писателя, переводчика. Социально-философское осмысление жизни в романе 

«Хура çăкăр» (Черный хлеб). Фольклорный материал (синзе, акатуй, ниме, проводы в солдаты и 

другое) в сюжетной ткани романа как средство характеристики героев, создания национального 

колорита и как элемент композиции. Идея духовной опустошенности человека. 
Роман «Хура çăкăр» («Чёрный хлеб»). Теория литературы. 
Понятие исторического романа. 
Художественный стиль писателя как индивидуальный почерк. Хведер Уяр (Фёдор Ермилович 

Афанасьев), 1914-2000 гг. 
Жизненный и творческий путь прозаика, романиста, публициста Х. Уяра. Особенности его 

творческой манеры: психологизм, полемическая направленность произведений. Художественные 

особенности исторического романа «Таната» («Тенета»). Социальные и исторические проблемы.

 Судьба и облик главного героя. Характеры, лишённые психологической 

однолинейности. Поэтика путешествия (çул-çÿрев) в чувашской прозе. 
Роман «Таната» («Тенета»). Рассказ «Ăçта эс, тинĕс?» («Где ты, море?»). Теория литературы. 
Жанр литературного путешествия. 
Юрий Илларионович Скворцов, 1931-1977 гг. 
Творчество Ю. Скворцова – прозаика и переводчика. Экзистенциализм в его прозе. Тяготение 

к философской и психологической глубине. Стремление к изображению национальной картины 

мира, воссозданию национального характера. Обращение к мистическим символам («Пушмак йĕрĕ» 

(«След башмака»), «Уках хурăнĕ» («Берёза Угахви»). Приемы внутреннего монолога, исповеди, 

«вещих» снов. Углубление психологического анализа в повести «Хĕрлĕ мăкăнь» («Красный мак»). 
Рассказ «Славик». Повесть «Сăваплă вут» («Священный огонь»). Теория литературы. 
Психологизм пейзажа в художественной литературе. Экзистенциализм в литературе. Лиризм 

как поэтическое кредо. 
Художественные искания в области форм и стилей. Возрождение романтических, 

модернистских тенденций в чувашской поэзии. 
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Педер Эйзин (Пётр Егорович Дмитриев), р. 1943 г. 
Творческий путь поэта. Художественно-эстетические особенности его поэзии. 
Символизм. 
Стихотворения «Юр» («Снег»), «Каç» («Ночь»), «Чĕвĕл кăна чĕкеç пулнă пулсан» («Если б я 

был ласточкой-щебетуньей»). 
Медитационная, пейзажная и любовная лирика в чувашской поэзии. 
Романтизм и одиночество лирического героя Педер Яккусен («Каллех ак тепӗр йӗр сӑн- 

питӗмре» («Ещё одна морщинка на лице»), «Санпа калаҫрӑм эп харсӑрланса» («Говорил с тобой 

задиристо»), «Айӑплатпӑр пӗр-пӗрне» («Обвиняем друг друга»). 
Особенность   связи   «лирическая   героиня   –   возлюбленный»   в   женской   поэзии Л. 

Мартьяновой («Йăшăнман сăмахсем» («Непринятые слова»), «Шурă юр юрри» («Песня белой 

снежинки»). 
Философская лирика П. Сялгусь («Пĕлĕтсем шăваççĕ, пĕлĕтсем» («Облака плывут, облака»), 

«Икĕ вут хушшинче» («Меж двух огней»), «Чĕлхем» («Мой язык»). 
П. Яккусен. Стихотворение «Мĕскер курма эп килнĕ çĕр çине...» («Для чего же я пришёл на 

землю…»). 
Л. Мартьянова. Стихотворение «Эс шутлатăн пулас...» («Ты, наверное, думаешь...»). П. 

Сялгусь. Поэма «Тăхăр уйăх» («Девять месяцев»). 
  
Теория литературы. 
Художественные приемы в литературе. Метафора. Метонимия. Эпитет. Сравнение. 
Олицетворение. Гипербола. Гротеск. 
Художественные поиски писателя и их жанрово-стилевые решения. Анатолий Викторович 

Емельянов, 1932-2000 гг. 
Творческий путь А. Емельянова. Проблемы духовности и времени в художественном 

произведении. Проблема морального выбора. 
Повесть «Хура кăрăç» («Чёрные грузди»). Теория литературы. 
Понятие о художественно-публицистическом стиле. Зарождение и развитие. Николай 

Терентьевич Терентьев, 1925-2014 гг. 
Н. Терентьев – драматург и переводчик. Творческий путь. Исторические события и личности в 

драме «Хумсем çырана çапаççě» («Волны бьют о берег»). Основной конфликт трагикомедии Н. 

Терентьева «Пушар лаши» («Пожарная лошадь»). Система образов. Высмеивание человеческих 

пороков. Связь драматургии и театра. Жанрово-стилевые особенности пьес для постановок. 
Трагикомедия «Пушар лаши» («Пожарная лошадь»). Теория литературы. 
Драматургический конфликт. 
Национальное как основа эстетики и художественного творчества. Национальный подъём 

1990-х годов в литературном творчестве. 
Возвращение литературы к национальным основам: к гуманизму, к общечеловеческим 

ценностям, к экспериментам в области формы. Стремление литературы к новизне: обращение к 

новым жанровым формам, темам, поиски в области литературного героя. Воссоздание распада и 

деградации человека и общества, слияние социального и экзистенциального начал при оценке опыта 

тоталитарного, осуждение культа личности. 
Борис Борисович Чиндыков, р. 1960 г. 
Б. Чиндыков – прозаик, драматург, переводчик, поэт-песенник. Вопрос о смысле бытия, 

целесообразности человеческого существования. Жизнь общества, быт внешний, быт внутренний в 

социальном конфликте его произведений. Публицистическая направленность прозы. Вопросы 

национального самосознания, духовной свободы и моральные поиски современников в литературе. 

Проблемы возрождения и сохранения нации в драматургии. 
Рассказы «Hotel Chuvashia», «Чÿк уйăхĕ» («Месяц жертвоприношения»). Теория литературы. 
  
Понятие об авторской позиции. Способы выражения авторской позиции в драматургии: 

обширные ремарки, говорящие фамилии, герой-резонер (персонаж, воплощающий в себе основные 

идеи автора). 
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Нелли Петровская (Неонилла Андреевна Кузьмина), 1932-2001 гг. 
Творческие поиски Н. Петровской. Мистический стиль в чувашской литературе. Повесть 

«Шурă лили» («Белая лилия»). 
Теория литературы. 
Углубление понятия о мистике в литературе. Денис Викторович Гордеев, р. 1938 г. 
Тяготение к философской и психологической глубине. Стремление к изображению 

национальной картины мира, воссозданию национального характера. «Чёрный» реализм. 
Рассказы «Шăннă куççуль» («Замёрзшая слезинка»), «Куккуклă сехет» («Часы с кукушкой»). 
Теория литературы. 
Психологизм художественной литературы. Повесть как жанр повествовательной литературы. 
Жанрово-стилевые особенности чувашской фантастической прозы. 
Традиции фантастического жанра. Его сюжет, образы. Язык. Понятие фантастическое, 

ирреальное и его роль в поэтике произведения. 
Георгий Васильевич Краснов, 1937-2012 гг. 
Приключенческий стиль писателя. Особенности чувашского фантастического жанра (роман 

«Çăлтăр çинчен аннă чăвашсем» («Пришедшие со звёзд чуваши»). 
Повесть «Тинĕсре тупнă çĕрĕ» («Перстень, найденный в море»). Михаил Сунтал (Желтов 

Михаил Павлович), р. 1945 г. 
М. Сунтал – основатель научно-фантастического жанра в чувашской литературе (повесть 

«Алтăр çăлтăр шерпечĕ» («Аромат Большой Медведицы»). 
Владимир Васильевич Степанов, р. 1962 г. 
В. Степанов – мастер жанра этнофэнтези («Тенкри хĕçĕ» («Меч Тенкри»). Теория литературы. 
Фантастическое в литературе. Понятие о явной фантастике, фантастике неявной 

(завуалированной) и фантастике, получающей естественно-реальное объяснение. 
Художественные искания в области форм и стилей поэзии. 
Лирический герой, жанровые особенности и поэтические открытия в современной чувашской 

поэзии. 
Анатолий Семёнович Смолин, 1957-2012 гг. 
Творчество А. Смолина. Особенности его гражданской лирики. 
  
Стихотворение «Атте килĕ» («Отцовский дом»). Национальная самобытность в поэтическом 

творчестве. 
Творчество М. Сениэля. Философское понимание жизни («Тĕнчемĕрĕн яланлăх ĕмĕтне» 

(«Вечную мечту Вселенной»), «Пурте тĕл-йĕрсĕр çухалать» («Всё исчезает бесследно»), 
«Нихçан иртмессĕн туйăнатчĕ пурнăç» («Казалось, что жизнь будет вечной»). 
Поэма «Çил-тăманлă каç» («Вьюжная ночь»). 
Художественно-поэтические поиски Раисы Сарби («Поэт пулас тесен» («Если хочешь быть 

поэтом»), «Çÿл тÿпене пăхса каланă сăмах» («Слова, обращённые к небесам»). 
Стихотворение «Кашни курăка» («Каждой травинке»). Теория литературы. 
Понятие о лирическом герое. Сюжетность лирики. Стих, строфа, рифма, способы рифмовки. 
Духовно-нравственные поиски современников в прозаических произведениях. 
Образ сильного человека в литературе. Тема любви. Поиск смысла жизни, истинных 

ценностей. 
Геннадий Никандрович Волков, 1927-2010 гг. 
Творческий путь писателя, публициста, педагога, исследователя этнопедагогики чувашского 

народа Г. Волкова. Человеческое достоинство, благородство души в произведениях писателя. 

Монолог «Ылтăн сăпка» («Золотая колыбель»). Тема семьи и памяти в произведении. Проблема 

нравственности. Педагогические заповеди Г. Волкова. 
Поиски духовно-нравственных устоев в прозе. 
Проблема чести и предательства в творчестве Ю. Силэм (повесть «Юр çинчи кăвайт» 

(«Костер на снегу»). 
Вопросы социальной несправедливости в произведениях С. Павлова (роман «Тан таппи» 

(«Излом»). 



108  

Тема женского счастья в прозе Улькка Эльмен (повесть «Ҫирӗп чунлисем телейлӗ» («Сильные 

духом счастливы»). 
Ю. Силэм. Рассказ «Пылпа çăкăр» («Хлеб и мёд»). 
С. Павлов. Рассказ «Юрату юрлаттарать» («Любовь заставляет петь»). У. Эльмен. Рассказ 

«Хӑрнӑ вĕрене» («Засохший клён»). 
Теория литературы. 
Прототип литературного героя. Собирательный образ в произведении. Философское 

осмысление проблем бытия в драматургии. 
Арсений Алексеевич Тарасов, р. 1956 г. 
Творчество А. Тарасова – драматурга, поэта, прозаика и журналиста. Деревенская проза в 

творчестве писателя. Проблемы взаимосвязи поколений, деревни и старости в рассказе «Сутнă 
  
пÿртри юлашки каç» («Последняя ночь в проданном доме»). Новые тенденции в прозе. 

Изображение чудовищных знаков распада и деградации человека и общества в творчестве А. 

Тарасова. 
Рассказ «Сутнă пÿртри юлашки каç» («Последняя ночь в проданном доме»). Теория 

литературы. 
Традиции и новаторство в художественной литературе. Николай Васильевич Угарин, р. 1963 

г. 
Творческие поиски Н. Угарина. Галерея человеческих характеров в его драматургии («Ма 

кĕске-ши яш ĕмĕр?» («Почему же коротка молодость?»), «Юнпа вараланнă пĕркенчĕк» 

(«Окровавленная фата»), «Мăнкун умĕн» («Перед Пасхой»). 
Драма «Тĕпсĕр сăпкари ача сасси» («Детский крик в бездонной колыбели»). Теория 

литературы. 
Социально-философская драма как жанр драматургии. Чувашская литература конца XX – 

начала XXI веков. Творчество поколения национального подъема 1990-х годов. 
Героизация исторического прошлого как художественный метод. Морально- нравственные 

проблемы современников в трагедии М. Карягиной «Кĕмĕл тумлă çар» («Серебряное войско»). 
Мотив одиночества в творчестве Н. Сельвестровой («Мана мар, халь сана ирĕк...» («Не мне, 

теперь тебе свободно...»), «Хальхинче ÿкĕнсех ÿкĕтленĕ...» («На этот раз умолял, раскаявшись...»). 
Поэзия умиротворения в творчестве О. Прокопьева («Тĕрленчĕк» («Узор»), «Ман пурччĕ 

чунăмра хитре чечек» («Был у меня в душе красивый цветок»). 
Автобиографический жанр. Автобиографизм как художественная исповедь в творчестве А. 

Мышкиной (повесть «Атте пилĕ» («Благословение отца»). 
Трагическое в литературе. Трагизм   как   стилеобразующий   фактор   в   творчестве Н. 

Ильиной (рассказ «Даниил»). 
М. Карягина. Трагедия «Кĕмĕл тумлă çар» («Серебряное войско»). 
Н. Сельверстрова. Стихотворения «Мана мар, халь сана ирĕк...» («Не мне, теперь тебе 

свободно...»), «Хальхинче ÿкĕнсех ÿкĕтленĕ...» («На этот раз умолял, раскаявшись...»). 
О. Прокопьев. Стихотворения «Чи тарăн тинĕсре улмуççисем ÿсеççĕ...» («В самом глубоком 

море яблони растут»), «Сăпка ачи пек лăпкă çĕр çине» («На спокойную, как грудной ребёнок, 

землю»). 
Н. Ильина. Рассказ «Шĕл кăвар» («Горящий уголёк»). 
Традиции и новаторство литературы двух десятилетий начала XXI века. 
  
Тематическое богатство и жанровое разнообразие литературы. Нравственно- философские 

проблемы в произведениях молодых авторов: Е. Александрова (рассказ «Шăпа» («Судьба»), Д. 

Моисеев (пьеса «Хатĕрленеççĕ, е тĕнче пĕтет-им?» («Готовятся, или наступит ли конец света?»). 
О. Австрийская (Иванова). Рассказ «Пĕрремĕш туйăм» («Первое чувство»). 
И. Степанова. Стихотворение «Эс мана хĕвелĕм теттĕн…» («Ты меня называл моё 

солнышко…»). 
Литература народов Урало-Поволжского региона второй половины XX века. 
Основные тенденции в развитии национальных литератур второй половины XX – начала XXI 
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веков. 
Башкирская литература. 
Основные темы, проблемы, конфликты, художественные стили и жанры. 
Творчество З. Биишевой. Произведения для детей и подростков («Дружба», «Будем 

друзьями»), драматические произведения («Волшебный курай», «Гульбадар», «Зульхиза»), 

прозаические произведения («Канхылыу», «Странный человек», «Думы, думы», «Любовь и 

ненависть»); трилогия «К свету»). 
М. Карим. Стихотворение «Каçпа та, кăнтăрла та – пĕлĕт тĕксĕм…» («Облако хмурое – и 

ночью, и днём…») (перевод В. Тургая). 
Марийская литература. 
Основные темы, проблемы, конфликты, художественные стили и жанры. 
Тема войны, деревни и марийского народа в творчестве Ю. Артамонова (роман 
«Звёздное озеро», повести «Возвращение», «Солдатки», рассказы   «Когда поёт жаворонок», 
«Марийская свеча»). 
С. Николаев. Стихотворение «Ҫармăс ячĕ» («Марийское имя») (перевод В. Тургая). Татарская 

литература. 
Основные темы, проблемы, конфликты, художественные стили и жанры. 
Военная тематика в творчестве А. Еники (рассказы «Дитя», «Мать и дочь», «На часок», 
«Одинокий гусь», «Маков цвет»). 
С. Хаким. Стихотворение «Питĕркĕч» («Замок») (перевод В. Тургая). Коми литература. 
Основные темы, проблемы, конфликты, художественные стили и жанры. 
Повести и рассказы «мелехинского» цикла И. Торопова («Пшённая каша», «Шуркин бульон», 

«Где ты, город?», «Скоро шестнадцать», «Вам жить дальше»). 
В. Тимин. Стихотворение «Тăван чĕлхе» («Родной язык») (перевод В. Тургая). Мордовская 

литература. 
Основные темы, проблемы, конфликты, художественные стили и жанры. 
  
Значение трилогии («Найман», «Люди стали близкими», «Дым над землёй») и других романов 

(«Своя ноша не в тягость», «Девушка из села», «За волю») К. Абрамова в развитии мордовской 

литературы. 
Р. Орлова. Стихотворение «Мăкшă енĕм! Турă савнă ен!» («Мокшанский край! Край, 

излюбленный богом!») (перевод В. Тургая). 
Удмуртская литература. 
Основные темы, проблемы, конфликты, художественные стили и жанры. 
Особенности поэзии Ф. Васильева (сборники стихов «Черёмуха», «Дороги», «Глазами чистых 

родников»). 
В. Ар-Серги. Стихотворение «Анне юрри» («Материнская песня») (перевод В. Тургая). 
Планируемые результаты освоения программы по родной (чувашской) литературе на уровне 

среднего общего образования. 
В результате изучения родной (чувашской) литературы на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 
осознание своих   конституционных   прав   и   обязанностей,   уважение закона и 

правопорядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических

 и демократических ценностей; 
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 
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назначением; 
готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 
2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях и труде; 
  
идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу; 
3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; сформированность нравственного 

сознания, этического поведения; 
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 
4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда и общественных отношений; 
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 
готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 
5) физического воспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 
потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 
6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 
7) экологического воспитания: 
  
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 
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действий, предотвращать их; 
расширение опыта деятельности экологической направленности; 
8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места 

в поликультурном мире; 
совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 
осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 
В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования, в том числе литературного образования, у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 
самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 
саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 
внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 
эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 
социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 
В результате изучения родной (чувашской) литературы на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 
  
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему,

 рассматривать её всесторонне; 
устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; 
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 
осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных 

и социальных проектов; 
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 
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выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 
анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 
давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 
разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 
уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
  
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; 
создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 
оценивать достоверность информации, её соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; 
использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 
владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог, 

уметь смягчать конфликтные ситуации; 
развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 
давать оценку новым ситуациям; 
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; оценивать 

приобретенный опыт; 
  
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 
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давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 
использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; оценивать 

риски и своевременно принимать решения по их снижению. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: понимать и 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива; 
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 
оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 
предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 
осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 
Предметные результаты освоения программы по родной (чувашской) литературе к концу 10 

класса должны обеспечивать: 
сформированность представлений о роли и значении чувашской литературы в культуре и 

истории чувашского народа; 
осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным становлением личности; 
сформированность устойчивой мотивации к систематическому чтению на чувашском языке 

как средству познания культуры чувашского народа и других культур на основе многоаспектного 

диалога, уважительного отношения к ним как форме приобщения к литературному наследию и через 

него к сокровищам отечественной и мировой культуры; 
  
понимание чувашской литературы как особого способа познания жизни, культурной 

самоидентификации; 
владение основными фактами жизненного и творческого пути чувашских писателей, 

знаниями и пониманием основных этапов развития чувашской литературы; 
умение выявлять идейно-тематическое содержание произведений чувашской литературы 

разных жанров с использованием различных приемов анализа и понятийного аппарата теории 

литературы; 
владение умением использовать словари и справочную литературу, опираясь на ресурсы 

традиционных библиотек и электронных библиотечных систем; 
сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях языка 

чувашской литературы и умений самостоятельного смыслового и эстетического анализа 

художественных текстов; 
владение умением создавать самостоятельные письменные работы разных жанров 

(развернутые ответы на вопросы, сочинения, эссе, доклады и другие работы). 
Предметные результаты освоения программы по родной (чувашской) литературе к концу 11 

класса должны обеспечивать: 
включение в культурно-языковое поле чувашской литературы, воспитание ценностного 

отношения к чувашскому языку и литературе как носителям культуры чувашского народа; 
понимание чувашской литературы как художественного отражения традиционных духовно-

нравственных российских и национально-культурных ценностей; 
сформированность чувства причастности к истории, традициям своего народа и осознание 
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исторической преемственности поколений; 
умение соотносить содержание произведения со временем его написания, выявлять 

нравственно-духовные ценности; 
владение знаниями и пониманием ключевых проблем произведений чувашской литературы, 

сопоставление их с текстами литератур региона, русской и зарубежной литературы, затрагивающими 

общие темы или проблемы; 
понимание контекстуального значения слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), умение оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 
владение умениями познавательной, учебной проектно-исследовательской деятельности; 
сформированность умения интерпретировать изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения чувашской литературы на историко-культурной основе, сопоставлять их с 
  
произведениями других видов искусств, в том числе с использованием информационно- 

коммуникационных технологий; 
умение использовать для раскрытия тезисов своего высказывания фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа; 
владение умением создавать самостоятельные письменные работы разных жанров (рецензии 

на самостоятельно прочитанные произведения, эссе, доклады, рефераты и другие работы). 
 

2.1.4 Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык (базовый уровень)» 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык (базовый 

уровень)» (предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно – программа по 

английскому языку, английский язык) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по английскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения английского языка, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в 

структуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания,копределениюпланируемых 

результатов и к структуре тематического планирования. 

В программе по английскому языку раскрываются содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классена уровне среднего общего 

образования. 

Планируемые результаты освоения программы по английскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по английскому языку (базовый уровень) на уровне среднего общего 

образования разработана на основе ФГОС СОО. 

Программа по английскому языку является ориентиромдля составления рабочих 

программ по предмету: даёт представление о целях образования, развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования, путях формирования 
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системы знаний, уменийи способов деятельности у обучающихся на базовом уровне 

средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык», определяет инвариантную 

(обязательную) часть содержания учебного курса по английскому языкукак учебному 

предмету, за пределами которой остаётся возможность выбора вариативной составляющей 

содержания образования в плане порядка изучения тем, некоторого расширения объёма 

содержания и его детализации. 

Программа по английскому языку устанавливает распределение обязательного 

предметного содержания по годам обучения, предусматривает примерный ресурс учебного 

времени, выделяемого на изучение тем/разделов курса, учитывает особенности изучения 

английского языка, исходя из его лингвистических особенностей и структуры родного 

(русского) языка обучающихся, межпредметных связей иностранного (английского) языка с 

содержанием других учебных предметов, изучаемых в 10–11 классах, а также с учётом 

возрастных особенностей обучающихся. Содержание программы по английскому языку для 

уровня среднего общего образования имеет особенности, обусловленные задачами развития, 

обучения и воспитания, обучающихся заданными социальными требованиямик уровню 

развития их личностных и познавательных качеств, предметным содержанием системы 

среднего общего образования, а также возрастными психологическими особенностями 

обучающихся 16 –17 лет. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программе по 

английскомуязыкусучётомособенностейпреподаванияанглийскогоязыканауровнесреднего 

общего образования на базовом уровнена основе отечественных методических традиций 

построения школьного курса английского языка и в соответствии с новыми реалиями и 

тенденциями развития общего образования. 

Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в 

системе среднего общего образования и воспитания современного обучающегося в условиях 

поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка как 

инструмента межличностногои межкультурного взаимодействия, способствует их общему 

речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, 

воспитанию чувств и эмоций. 

Предметныезнанияиспособыдеятельности,осваиваемыеобучающимисяприизучении 

иностранного языка, находят применениев образовательном процессе при изучении других 

предметных областей, становятся значимыми для формирования положительных качеств 

личности. Таким образом, они ориентированы на формирование как метапредметных, так и 

личностных результатов обучения. 

Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с усилением 
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общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми компетенциями. 

Владение иностранным языком как доступ к передовым международным научным и 

технологическим достижениям, расширяющим возможности образования и самообразования, 

одно из важнейших средств социализации, самовыражения и успешной профессиональной 

деятельности выпускника общеобразовательной организации. 

Значимость владения иностранными языками как первым, таки вторым, расширение 

номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует стратегическим интересам 

России в эпоху постглобализациии многополярного мира. Знание родного языка 

экономического или политического партнёра обеспечивает общение, учитывающее 

особенности менталитетаи культуры партнёра, что позволяет успешнее приходить к 

консенсусупри проведении переговоров, решении возникающих проблем с цельюдостижения 

поставленных задач. 

Возрастаниезначимостивладенияиностраннымиязыкамиприводиткпереосмыслению 

целей и содержания обучения предмету. 

Цели иноязычного образования становятся более сложнымипо структуре, 

формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и соответственно 

воплощается в личностных, метапредметныхи предметных результатах. Иностранный язык 

признается как ценный ресурс личности для социальной адаптации и самореализации (в том 

числе в профессии), инструмент развития умений поиска, обработки и использования 

информациив познавательных целях; одно из средств воспитания качеств гражданина, 

патриота, развития национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных стран и народов. 

Напрагматическомуровнецельюиноязычногообразования(базовыйуровеньвладения 

английским языком) на уровне среднего общего образования провозглашено развитие и 

совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной на 

предыдущих уровнях общего образования,в единстве таких её составляющих, как речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная компетенции: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

отобранными темами общения, освоение знаний о языковых явлениях английского языка, 

разных способах выражения мыслив родном и английском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям 

англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
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психологическим особенностям учащихся на уровне среднего общего образования, 

формирование умения представлять свою страну, её культурув условиях межкультурного 

общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положенияв условиях 

дефицита языковых средств английского языка при получениии передаче информации; 

метапредметная/учебно-познавательная компетенция–развитиеобщихиспециальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения 

иностранным языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, 

включающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно- 

познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования. 

Основными подходами к обучению иностранным языкам признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурныйи коммуникативно- 

когнитивный. Совокупность перечисленных подходов предполагает возможность реализовать 

поставленныецелииноязычногообразованиянауровнесреднегообщегообразования,добиться 

достиженияпланируемыхрезультатовврамкахсодержанияобучения,отобранногодляданного 

уровня общего образования при использовании новых педагогических технологий и 

возможностей цифровой образовательной среды. 

«Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные языки» наряду с 

предметом «Второй иностранный язык», изучение которого происходит при наличии 

потребности у обучающихся и при условии, что у образовательной организации имеется 

достаточная кадровая, техническая и материальная обеспеченность, позволяющая достигнуть 

предметных результатов, заявленных в ФГОС СОО. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка 

– 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю),в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

Требования к предметным результатам для среднего общего образования констатируют 

необходимость к окончанию 11 класса владения умением общаться на иностранном 

(английском) языке в разных формах (устно и письменно, непосредственно и опосредованно, в 

том числе через Интернет) на пороговом уровне. 

Базовый(пороговый)уровеньусвоенияучебногопредмета«Иностранный(английский) 

язык» ориентирован на создание общеобразовательной и общекультурной подготовки, на 

формирование целостных представлений обучающихся о мире, об общечеловеческих 

ценностях, о важности общения с целью достижения взаимопонимания в целом и о языке как 
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средстве межличностного и межкультурного общения в частности. Достижение порогового 

уровня владения иностранным (английским) языком позволяет выпускникам российской 

школы использовать его для общения в устной и письменной форме как с носителями 

изучаемого иностранного (английского) языка, так и с представителями других стран, 

использующимиданныйязыккаксредствообщения.Крометого,пороговыйуровеньвладения 

иностранным(английским)языкомпозволяетиспользоватьиностранный(английский)язык 

как средство для поиска, получения и обработки информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях, использовать словари и справочники на 

иностранном языке, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме. 

Содержаниеобучения в10классе. 

Коммуникативные умения. 

Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и 

знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешностьихарактеристикачеловека,литературногоперсонажа. 

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 с 

зарубежными сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Права и 

обязанности обучающегося. 

Современныймирпрофессий.Проблемывыборапрофессии(возможностипродолжения 

образования в высшей школе, в профессиональном колледже, выбор рабочей специальности, 

подработка для обучающегося). Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: чтение, кино, театр, музыка, 

музеи, Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги.Молодёжнаямода. Туризм. 

Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Проблемыэкологии.Защитаокружающейсреды.Стихийныебедствия. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства связи 

(мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, столица, 

крупные города, регионы, система образования, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории. 
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Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка, ихвкладвнаукуи 

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 вести разные 

виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать,выражатьсогласие/отказ,выражатьблагодарность,поздравлятьспраздником, 

выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу, давать совет и принимать/ не принимать совет, приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/ несоглашаться напредложение 

собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующуюинформацию,переходитьспозицииспрашивающегонапозициюотвечающего 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,огорчениеи 

другие). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общенияв рамкахтематического содержания речи 10 класса с 

использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при 

необходимости уточняя и переспрашивая собеседника. 

Объёмдиалога– 8репликсо стороныкаждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, 

сформированных на уровне основного общего образования: 

созданиеустных связных монологических высказыванийс использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание (предмета,местности, внешностииодежды человека),характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование/сообщение; 
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рассуждение; 

пересказосновногосодержания,прочитанного/прослушанноготекстасвыражением 

своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

устноепредставление(презентация)результатоввыполненнойпроектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания 

речи10классасиспользованиемключевыхслов,планаи/илииллюстраций,фотографий, 

таблиц, диаграммили безихиспользования. 

Объёммонологическоговысказывания–до14фраз. 

Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на 

уровне основного общего образования: понимание на слух аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления,с использованием языковой и контекстуальной 

догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/ запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, 

отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по 

началусообщения,игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной(явной) 

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, 

объявление. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования–до2,5минуты. 

Смысловое чтение. 

Развитиесформированныхна уровнеосновногообщегообразованияуменийчитатьпро 

себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной 

глубиной проникновения в их содержаниев зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации,с полным пониманием 

содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 
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тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные), понимать 

структурно-смысловые связи втексте, прогнозировать содержаниетекста по заголовку/началу 

текста, определять логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Чтениеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформациипредполагает 

умениенаходитьвпрочитанномтекстеипониматьданнуюинформацию,представленнуюв 

эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме, оценивать найденную информацию с 

точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать 

текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и другие) и понимание 

представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, статьянаучно-популярного характера, сообщениеинформационного характера, 

объявление, памятка, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Объёмтекста/текстовдлячтения–500–700слов. 

Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне 

основного общего образования: 

заполнениеанкетиформуляроввсоответствииснормами,принятымивстране/странах 

изучаемого языка; 

написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём сообщения – 

до 130 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения и другие) на 

основеплана, иллюстрации, таблицы, диаграммыи/илипрочитанного/прослушанного текстас 

использованием образца, объём письменного высказывания – до 150 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания, прочитанного/ прослушанного 

текста или дополнение информации в таблице; 

письменноепредоставление результатоввыполненнойпроектной работы,в том числев 

форме презентации, объём – до 150 слов. 
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Языковые знания и навыки. 

Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух(без ошибок, ведущихк сбою в коммуникации) произношение слов 

ссоблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдениемосновныхритмико- 

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текста для чтения 

вслух – до 140 слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при 

перечислении,обращении ипривыделениивводныхслов,апострофа, точки, вопросительного, 

восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка. 

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами 

изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, 

заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного характера в 

соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка: 

постановка запятой послеобращенияи завершающей фразы, точки после выражениянадежды 

на дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи. 

Лексическая сторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречилексическихединиц(слов,в том 

числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической 

связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 10 

класса, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1300 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1200 

лексическихединиц, изученныхранее) и1400лексическихединиц длярецептивного усвоения 

(включая 1300 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under-и суффикса - 

ise/-ize; 
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образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im-и суффиксов - 

ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; 

образованиеимёнприлагательныхприпомощипрефиксовun-,in-/im-,inter-,non-и суффиксов -

able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous,-y; 

образованиенаречийприпомощипрефиксовun-,in-/im- исуффикса -ly; 

образованиечислительныхприпомощисуффиксов-teen,-ty,-th; 

словосложение: 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных 

(football); 

образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного с 

основой существительного (blackboard); 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 

(blue-eyed, eight-legged); 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединениянаречиясосновойпричасти я II 

(well-behaved); 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательногос 

основой причастия I (nice-looking); 

конверсия: 

образованиеимёнсуществительныхотнеопределённойформыглаголов(to run – arun); 

образование имён существительных от имён прилагательных (rich people – the rich); 

образование глаголов от имён существительных (a hand – to hand); 

образованиеглаголовотимёнприлагательных(cool–tocool). 

Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные 

слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания. 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизученныхморфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительнойи отрицательной форме). 
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Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year.). 

Предложения с начальным It. ПредложениясначальнымThere+tobe. 

предложениясглагольнымиконструкциями, содержащимиглаголы-связкиto be, to look, to 

seem, to feel (He looks/seems/feels happy.). 

Предложенияcосложнымдополнением–ComplexObject(Iwantyoutohelpme.Isawher 

cross/crossing the road. I want to have my hair cut.). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиbecause,if,when, 

where,what,why, how. 

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными 

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). 

Всетипывопросительныхпредложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительныйвопросыв Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense). 

Повествовательные,вопросительные ипобудительныепредложениявкосвеннойречив 

настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения. 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

Предложениясконструкциямиas…as,notso…as,both…and…,either…or,neither… 

nor. 
Предложенияс Iwish… 

Конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoing smth. 

Конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget (разницавзначенииtostopdoing 

smthиtostoptodosmth). 

Конструкция It takes me … to do smth. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Конструкцииbe/get usedtosmth,be/get usedtodoingsmth. 

Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающиепредпочтение, 

атакжеконструкции I’d rather, You’d better. 

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police),и его 

согласование со сказуемым. 

Глаголы(правильныеинеправильные)ввидовременныхформахдействительногозалога в 
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изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее 

употребительныхформахстрадательногозалога(Present/PastSimplePassive,PresentPerfect 

Passive). 

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense 

длявыражениябудущегодействия. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto,could,must/haveto,may,might, should, 

shall, would, will, need). 

Неличныеформыглагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), 

причастиявфункцииопределения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text). 

Определённый,неопределённыйинулевойартикли. 

Именасуществительныевомножественномчисле,образованныхпоправилу,иисключения. 

Неисчисляемыеименасуществительные,имеющиеформутолькомножественного 

числа.  
 
Притяжательный падеж имён существительных. 

Именаприлагательныеинаречиявположительной,сравнительнойипревосходной 

степенях,образованныепоправилу,и исключения. 

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение). 

Слова,выражающиеколичество (many/much,little/alittle,few/afew,alotof). 

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения 

none, no и производные последнего (nobody, nothingи другие). 

Количественныеипорядковые числительные. 

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге. 

Социокультурныезнанияи умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и 

основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикетаванглоязычнойсреде в 

рамках тематического содержания 10 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при 

изучении тем: государственное устройство, система образования, страницы истории, 

национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения, 
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традиции в кулинарии и другие. 

Владениеосновнымисведениямиосоциокультурномпортретеикультурномнаследии 

страны/стран,говорящихнаанглийскомязыке. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамкахтематическогосодержанияречиииспользованиелексико-грамматическихсредств сих 

учётом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны 

изучаемогоязыка(культурныеявленияисобытия,достопримечательности,выдающиесялюди: 

государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, 

спортсмены, актёры и другие). 

Компенсаторныеумения. 

Овладениекомпенсаторнымиумениями,позволяющимивслучаесбоякоммуникации,а 

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приёмы переработки 

информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме – 

описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную 

догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

пониманияосновного содержания,прочитанного/прослушанного текста или для нахожденияв 

тексте запрашиваемой информации. 

Содержаниеобученияв11классе. 

Коммуникативные умения. 

Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамкахтематического содержания 

речи. 

Повседневнаяжизньсемьи.Межличностныеотношениявсемье,сдрузьямии 

знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешностьихарактеристикачеловека,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. 

Взаимоотношениявшколе.Проблемыирешения.Подготовкаквыпускнымэкзаменам.Выбор 

профессии. Альтернативы в продолжении образования. 

Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятельности в 

современном мире. 

Молодёжьвсовременномобществе.Ценностныеориентиры.Участиемолодёживжизни 

общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовь и дружба. 
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Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, спортивные 

соревнования, Олимпийские игры. 

Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Вселеннаяичеловек.Природа.Проблемыэкологии.Защитаокружающейсреды. 

Проживаниевгородской/сельскойместности. 

Техническийпрогресс:перспективыипоследствия.Современныесредстваинформации и 

коммуникации (пресса, телевидение, Интернет, социальные сети и другие). Интернет- 

безопасность. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, столица, 

крупные города, регионы, система образования, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: государственные 

деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, путешественники, спортсмены, 

актёры и другие. 

Говорение. 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименноуменийвестиразные 

видыдиалога(диалогэтикетногохарактера,диалог-побуждениекдействию,диалог–расспрос, 

диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог, включающий разные 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 на поздравление; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу, давать совет и принимать/ не принимать совет, приглашать 

собеседникаксовместнойдеятельности,вежливосоглашаться/несоглашатьсянапредложение 

собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующуюинформацию,переходитьспозицииспрашивающегонапозициюотвечающего 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 

эмоциональнуюоценкуобсуждаемымсобытиям(восхищение,удивление,радость,огорчениеи 

другие). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 11 класса 
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с использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм с 

соблюдениемнормречевогоэтикета,принятыхвстране/странахизучаемогоязыка,при 

необходимостиуточняяипереспрашивая собеседника. 

Объёмдиалога–до 9репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

созданиеустных связных монологических высказыванийс использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание (предмета,местности, внешностииодежды человека),характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование/сообщение; 

рассуждение; 

пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста без опоры на 

ключевые слова, план с выражением своего отношения к событиями фактам, изложенным в 

тексте; 

устноепредставление(презентация)результатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания 

речи с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, 

диаграмм, графиков и(или) без их использования. 

Объёммонологическоговысказывания–14–15фраз. 

Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных 

текстов, содержащихотдельныенеизученныеязыковыеявления,сиспользованиемязыковойи 

контекстуальнойдогадки,сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиот 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, 

отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по 

началусообщения,игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной(явной) 

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, 

объявление. 
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Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать пороговому 

уровню (В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования–до2,5минуты. 

Смысловое чтение. 

Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковойи 

контекстуальнойдогадкиаутентичныетекстыразныхжанровистилей,содержащихотдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимостиот поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с 

пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные), понимать 

структурно-смысловые связи втексте, прогнозировать содержаниетекста по заголовку/началу 

текста, определять логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Чтениеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформациипредполагает 

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 решения коммуникативной задачи. 

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать 

текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и других) и понимание 

представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Языковаясложностьтекстовдлячтениядолжнасоответствоватьпороговомууровню(В1 – 

пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Объёмтекста/текстовдлячтения –до 600–800слов. Письменная речь. 

Развитиеумений письменнойречи: 

заполнениеанкетиформуляроввсоответствииснормами,принятымивстране/странах 

изучаемого языка; 

написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с 
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нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём сообщения – 

до 140 слов; 

созданиенебольшогописьменноговысказывания(рассказа,сочинения,статьиидругие) на 

основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы, и/или 

прочитанного/прослушанного текста с использованием образца, объем письменного 

высказывания – до 180 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/ прослушанного 

текста или дополнение информации в таблице; 

письменноепредоставление результатоввыполненнойпроектной работы,в том числев 

форме презентации, объём – до 180 слов. 

Языковые знания и навыки. Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух(без ошибок, ведущихк сбою в коммуникации) произношение слов 

ссоблюдением правильного ударенияи фраз/ предложений с соблюдением основныхритмико- 

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текста для чтения 

вслух – до 150 слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильная расстановка знаков препинания вписьменных высказываниях: запятой при 

перечислении,обращенииипривыделениивводныхслов,апострофа, точки, вопросительного, 

восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка. 

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами 

изучаемого языка: использование запятой/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 сообщения личного характера: 

постановка запятой послеобращенияи завершающей фразы, точки после выражениянадежды 

на дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи. 

Лексическая сторонаречи. 
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Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречилексическихединиц(слов,в том 

числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической 

связи), обслуживающих ситуации общенияв рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующейв английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1300 

лексическихединиц,изученныхранее)и1500лексическихединицдлярецептивногоусвоения 

(включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образованиеглаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-,over-, under-и суффиксов - 

ise/-ize, -en; 

образованиеимёнсуществительныхприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-и суффиксов -ance/-

ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; 

образованиеимёнприлагательныхприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-,inter-, non- 

,post-,pre-исуффиксов-able/-ible,-al,-ed,-ese,-ful,-ian/-an,-ical,-ing,-ish,-ive,-less,-ly,-ous, 

-y; образованиенаречийприпомощипрефиксовun-, in-/im-, il-/ir-исуффикса-ly; образование 

числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; словосложение: 
образование сложных существительных путём соединения основ существительных 

(football); 

образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного с 

основой существительного (blue-bell); 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 

(blue-eyed, eight-legged); 

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой причастия 

II (well-behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 

основой причастия I (nice-looking); 

конверсия: 

образованиеобразованиеимёнсуществительныхотнеопределённойформыглаголов(to run 

– a run); 

образованиеимёнсуществительныхотприлагательных(richpeople–therich); 

образованиеглаголовотимёнсуществительных(ahand –tohand); 

образование глаголов от имён прилагательных (cool – to cool). 

Именаприлагательныена-edи-ing (excited– exciting). 
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Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные 

слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания. 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизученныхморфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year.). 

Предложения с начальным It. 

ПредложениясначальнымThere+tobe. 

Предложениясглагольнымиконструкциями,содержащимиглаголы-связкиtobe,to look, to 

seem, to feel (He looks/seems/feels happy.). 

Предложенияcосложнымподлежащим–ComplexSubject. 

Предложенияcосложнымдополнением–ComplexObject(Iwantyoutohelpme.Isawher cross/crossing 

the road. I want to have my hair cut.). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиbecause,if,when, 

where,what,why, how. 

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными 

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). 

Всетипывопросительныхпредложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительныйвопросыв Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense). 

Повествовательные,вопросительныеипобудительныепредложенияв косвеннойречи в 

настоящемипрошедшемвремени,согласованиевремёнв рамкахсложногопредложения. 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

Предложениясконструкциямиas…as,notso…as,both…and…,either…or,neither… 
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nor.  
Предложенияс Iwish… 

Конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoing smth. 

Конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget (разницавзначенииtostopdoing 

smthиtostoptodosmth). 

Конструкция It takes me … to do smth. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Конструкцииbe/get usedtosmth,be/get usedtodoingsmth. 

Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающиепредпочтение, 

атакжеконструкции I’d rather, You’d better. 

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым. 

Глаголы(правильныеинеправильные)ввидовременныхформахдействительногозалога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous 

Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и 

наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present 

Perfect Passive). 

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense 

длявыражениябудущегодействия. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 

should, shall, would, will, need). 

Неличныеформыглагола–инфинитив, герундий,причастие(ParticipleI иParticipleII), 

причастиявфункцииопределения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text). 

Определённый,неопределённыйинулевойартикли. 

Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения. 

Неисчисляемыеименасуществительные,имеющиеформутолькомножественного 

числа.  
 
Притяжательный падежимёнсуществительных. 

Именаприлагательныеинаречиявположительной,сравнительнойипревосходной 

степенях,образованныхпо правилу,и исключения. 

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение– размер – возраст – цвет –

происхождение). 

Слова,выражающиеколичество (many/much,little/alittle,few/afew,alotof). 

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные 
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местоимения, неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения 

none, no и производные последнего (nobody, nothing и другие). 

Количественныеипорядковые числительные. 

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге. 

Социокультурныезнанияи умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и 

основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикетаванглоязычнойсреде в 

рамках тематического содержания 11 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/странизучаемого языка при 

изучении тем: государственное устройство, система образования, страницы истории, 

национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения, 

традиции в кулинарии и другие. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии 

страны/стран, говорящих на английском языке. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамкахтематическогосодержанияречиииспользованиелексико-грамматическихсредств сих 

учётом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны 

изучаемогоязыка(культурныеявленияисобытия,достопримечательности,выдающиесялюди: 

государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, 

спортсмены, актёры и другие). 

Компенсаторныеумения. 

Овладениекомпенсаторнымиумениями,позволяющимивслучаесбоякоммуникации,а 

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки 

информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме – 

описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную 

догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для 

пониманияосновного содержания,прочитанного/прослушанного текстаилидлянахожденияв 

тексте запрашиваемой информации. 

Планируемые результаты освоения программы по английскому языкуна уровне 

среднего общего образования. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпоанглийскомуязыкунауровнесреднего 



135  

общего образования достигаются в единстве учебнойи воспитательной деятельности 

организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными, 

историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения,и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, 

уважениякпамятизащитниковОтечестваиподвигамгероевОтечества,законуиправопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Личностныерезультатыосвоенияобучающимисяпрограммыпоанглийскомуязыкудля 

уровнясреднегообщегообразованиядолжныотражатьготовностьиспособностьобучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности: 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногоиответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и  

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать ссоциальнымиинститутами всоответствиис ихфункциями и 

назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,уваженияк 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 
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наследию, памятникам, традициям народов России и страны/стран изучаемого языка, 

достижениямРоссииистраны/странизучаемогоязыкавнауке,искусстве,спорте,технологиях, 

труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуациюи принимать осознанные решения, ориентируясьна 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанногопринятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

другихнародов,приобщатьсякценностяммировойкультурычерезисточникиинформациина 

иностранном (английском) языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства, стремлениепроявлятькачества 

творческой личности; 

5) физическоговоспитания: 

сформированность здорового и безопасногообраза жизни,ответственногоотношения к 

своему здоровью; 

потребностьвфизическомсовершенствовании,занятияхспортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудовоговоспитания: 
готовностьктруду,осознаниеценностимастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 
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способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного (английского) языка; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни, в 

том числе с использованием изучаемого иностранного языка; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды,осознаниеглобального 

характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающей среде; 

умениепрогнозироватьнеблагоприятныеэкологическиепоследствияпредпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

наукииобщественнойпрактики,основанногонадиалогекультур,способствующегоосознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, с использованием изучаемого 

иностранного (английского) языка. 

Впроцесседостиженияличностныхрезультатовосвоенияобучающимисяпрограммыпо 

английскому языку дляуровнясреднегообщегообразованияуобучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьза 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации,включающейстремлениекдостижениюцелииуспеху, 
оптимизм,инициативность,умениедействовать,исходяизсвоихвозможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,  
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учитывать его приосуществлениикоммуникации, способностьксочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков,включающихспособностьвыстраиватьотношения 

сдругимилюдьми,втомчислеспредставителямистраны/странизучаемогоязыка,заботиться, 

проявлять интереси разрешатьконфликты. 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

выявлятьзакономерностивязыковыхявленияхизучаемогоиностранного (английского) 

языка; 

разрабатыватьпланрешенияпроблемысучётоманализаимеющихсяматериальныхи 

нематериальныхресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуальногои 

комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

Уобучающегосябудут сформированыследующиебазовыеисследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем; 

способностьюиготовностьюксамостоятельномупоискуметодоврешенияпрактическихзадач, 

применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов; 

владетьнаучнойлингвистическойтерминологиейиключевымипонятиями; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 
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выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задаватьпараметрыи 

критерии решения; 

анализироватьполученныевходерешениязадачирезультаты,критическиоцениватьих 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числе на 

иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видови форм представления; 

создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных форматах с учётом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и другие); 

оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим нормам; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийврешении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задачс соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности,гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

владетьнавыкамираспознаванияизащитыинформации,информационнойбезопасности 

личности. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия на иностранном 

(английском)языке, аргументированно вести диалогиполилог, уметь смягчать конфликтные 

ситуации; 

развёрнуто илогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 
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Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастьрегулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтроля,принятиясебяидругихкак 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

даватьоценкуновымситуациям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оцениватьсоответствиесоздаваемогоустного/письменноготекстанаиностранном 

(английском)языкевыполняемойкоммуникативнойзадаче; 

вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

приниматьмотивыиаргументыдругихпри анализерезультатовдеятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по её достижению: составлятьпландействий, распределять роли сучётом мненийучастников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 
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предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости. 

Предметные результаты по английскому языку ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом уровне в 

совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоанглийскомуязыку.Кконцу10класса 

обучающийся научится: 

владеть основнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: 

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию,диалог-расспрос,диалог-обменмнениями,комбинированныйдиалог)встандартных 

ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического 

содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (8 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение,рассуждение)сизложениемсвоегомненияикраткойаргументацией с 

вербальнымии/илизрительнымиопорамиили безопорв рамкахотобранного тематического 

содержания речи; 

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением 

своего отношения (объём монологического высказывания – до 14 фраз); 

устно излагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объём –до14фраз); 

аудирование: 

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут); 

смысловоечтение: 

читатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетекстыразноговида,жанраистиля, 

содержащиеотдельные неизученные языковыеявления, с различнойг̆лубиной ̆проникновения в 

содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемойинформации,сполнымпониманиемпрочитанного 

(объёмтекста/текстов длячтения–500–700слов); 

читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в 
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тексте фактов и событий; 

читатьпросебянесплошныетексты(таблицы,диаграммы,графикиидругие)ипонимать 

представленную в них информацию; 

письменнаяречь: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писатьрезюме(CV)ссообщениемосновныхсведенийо себевсоответствииснормами, 

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 (объём 

высказывания – до 150 слов); 

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослушанного текста 

или дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной 

проектной работы (объём – до 150 слов); 

владетьфонетическиминавыками: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 140 слов, построенные на 

изученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: 

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; 

апостроф, точку, вопросительныйи восклицательныйзнаки;неставить точкупослезаголовка; 

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) и правильно 

употреблять в устной и письменной речи 1300 лексических единиц,обслуживающихситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознаватьиупотреблять вустнойиписьменнойречи: 

родственныеслова,образованныесиспользованием аффиксации: 
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глаголыприпомощипрефиксовdis-,mis-,re-,over-,under-исуффиксов-ise/-ize; 

именасуществительныеприпомощипрефиксов un-, in-/im- исуффиксов -ance/-ence, - er/-

or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; 

именаприлагательныеприпомощипрефиксовun-,in-/im-,inter-,non-исуффиксов-able/- ible, 

-al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

наречияприпомощипрефиксовun-,in-/im-,исуффикса-ly; числительные 

при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 

сиспользованиемсловосложения: 

сложные существительные путём соединения основ существительных (football); 

сложныесуществительныепутёмсоединенияосновыприлагательногососновой 

существительного(bluebell); 

сложныесуществительныепутёмсоединенияосновсуществительныхспредлогом(father-

in-law); 

сложныеприлагательныепутёмсоединения основыприлагательного/числительногос основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); 

сложныхприлагательныепутёмсоединениянаречиясосновойпричастияII(well- behaved); 

сложныеприлагательныепутёмсоединенияосновыприлагательногососновойпричастия I (nice-

looking); 

сиспользованиемконверсии: 

образованиеимёнсуществительныхотнеопределённыхформглаголов(torun –arun); имён 

существительных от прилагательных (rich people – the rich); 

глаголовотимёнсуществительных(ahand –tohand); 

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

распознаватьиупотреблятьв устнойи письменной речиименаприлагательныена-edи 

-ing(excited–exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные 

фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знатьипониматьособенностиструктурыпростыхисложныхпредложенийиразличных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке; 

предложения с начальным It; 
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предложениясначальнымThere +tobe; 

предложениясглагольнымиконструкциями,содержащимиглаголы-связкиtobe,tolook, to 

seem, to feel; 

предложения cо сложным дополнением – Complex Object; 

сложносочинённыепредложенияссочинительнымисоюзамиand, but,or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, 

where, what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными 

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); 

всетипывопросительныхпредложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительныйвопросыв Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense); 

повествовательные, вопросительные и побудительные предложенияв косвенной речив 

настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения; 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени;предложениясконструкциямиas…as,notso…as,both…and…,either…or,neither … 

nor; 
предложениясIwish; 

конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoing smth; 

конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначенииtostop doing 

smthиtostoptodosmth); 

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкцияusedto+инфинитивглагола; 

конструкцииbe/get usedtosmth,be/get usedto doingsmth; 

конструкцииIprefer,I’dprefer,I’dratherprefer,выражающиепредпочтение,атакжеконструкций I’d 

rather, You’d better; 

подлежащее,выраженноесобирательнымсуществительным(family,police),иего согласование со 

сказуемым; 

глаголы(правильныеинеправильные)ввидовременныхформахдействительногозалога 

визъявительномнаклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous 

Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) 

инаиболееупотребительныхформахстрадательногозалога (Present/Past Simple Passive, Present 

Perfect Passive); 
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конструкция to be going to,формы Future Simple Tense и PresentContinuous 

Tenseдлявыражениябудущегодействия; 

модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto,could,must/haveto,may,might, should, 

shall, would, will, need); 

неличныеформыглагола –инфинитив, герундий, причастие(ParticipleI и Participle II), 

причастиявфункцииопределения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text); 

определённый,неопределённыйинулевойартикли; 

именасуществительныевомножественномчисле,образованныхпоправилу,иисключения; 

неисчисляемыеименасуществительные,имеющиеформутолькомножественного числа; 
 
притяжательныйпадежимёнсуществительных; 

именаприлагательныеинаречиявположительной,сравнительнойипревосходной 

степенях,образованныхпо правилу,и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение); 

слова,выражающиеколичество(many/much,little/alittle,few/afew,alotof); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные 

местоимения; 

неопределённыеместоименияиихпроизводные,отрицательныеместоименияnone,noи 

производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественныеипорядковые числительные; 

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге; 

владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

знать/пониматьречевые различияв ситуацияхофициального инеофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с 

учётом этих различий; 

знать/пониматьииспользоватьв устной иписьменнойречинаиболееупотребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное 

устройство,системаобразования,страницыистории,основныепраздники,этикетные 

особенностиобщенияидругие); 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

представлятьроднуюстрануиеёкультурунаиностранномязыке; 

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении; 
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владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств: 

использоватьразличные приёмы переработкиинформации:приговорении –переспрос, 

при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – 

языковую и контекстуальную догадку; 

владетьметапредметнымиумениями,позволяющими: 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком; 

сравнивать,классифицировать,систематизироватьиобобщатьпосущественным 

признакамизученныеязыковыеявления(лексическиеи грамматические); 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной̆ форме; 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметногохарактерасиспользованиемматериаловнаанглийскомязыкеиприменением 

информационно-коммуникационных технологий; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 

при работе в сети Интернет. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоанглийскомуязыку.Кконцу11класса 

обучающийся научится: 

владеть основнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: 

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию,диалог-расспрос,диалог-обменмнениями,комбинированныйдиалог)встандартных 

ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического 

содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 9 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение,рассуждение)сизложениемсвоегомненияикраткойаргументацией с 

вербальными и/или зрительнымиопорами или без опорв рамкахотобранного тематического 

содержания речи; 

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением 

своего отношения без вербальныхопор (объём монологического высказывания – 14–15 фраз); 

устноизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объём –14–15фраз); 

аудирование: 

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с 
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пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут); 

смысловоечтение: 

читатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетекстыразноговида,жанраистиля, 

содержащиеотдельныенеизученные языковыеявления,сразличнойглубинойпроникновения в 

содержание текста: с пониманиемосновного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного 

(объём текста/текстовдля чтения– до 600–800 слов); 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать 

представленную в них информацию; 

письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писатьрезюме(CV)ссообщениемосновныхсведенийо себевсоответствииснормами, 

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 наоснове плана, иллюстрации, таблицы, графика, 

диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объём 

высказывания – до 180 слов); 

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста 

или дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной 

проектной работы (объём – до 180 слов); 

владетьфонетическиминавыками: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построенные на 

изученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, 

обращении и при выделении вводных слов; 

апостроф,точку, вопросительныйивосклицательныйзнаки; 

не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 
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распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, 

фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи)и правильно 

употреблятьв устной и письменной речи 1400лексическихединиц,обслуживающихситуации 

общения в рамках тематического содержания речи,с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

родственныеслова,образованныесиспользованием 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; 

именаприлагательныеприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-,inter-,non-,post-,pre-исуффиксов -

able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/ -an, -ical, -ing, -ish, -ive,-less, -ly, -ous, -y; 

наречияприпомощипрефиксовun-,in-/im-, il-/ir-исуффикса-ly; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 

сиспользованиемсловосложения: 

сложные существительные путём соединения основ существительных (football); 

сложныесуществительныепутёмсоединенияосновыприлагательногососновой 

существительного(bluebell); 

сложныесуществительныепутёмсоединенияосновсуществительныхспредлогом(father-

in-law); 

сложныеприлагательныепутёмсоединения основыприлагательного/числительногос основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); 

сложныеприлагательныепутёмсоединениянаречиясосновойпричастияII(well-behaved); 

сложныеприлагательныепутёмсоединенияосновыприлагательногососновойпричастия I (nice-

looking); 

сиспользованиемконверсии: 

образованиеимёнсуществительныхотнеопределённыхформглаголов(torun –arun); имён 

существительных от прилагательных (rich people – the rich); 

глаголовотимёнсуществительных(a hand–tohand); 
глаголовотимёнприлагательных(cool–tocool); 

распознаватьиупотреблятьв устнойи письменной речиименаприлагательныена-edи 

-ing(excited–exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные 

фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 
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обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знатьипониматьособенностиструктурыпростыхисложныхпредложенийиразличных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке; 

предложения с начальным It; 

предложениясначальнымThere +tobe; 

предложениясглагольнымиконструкциями,содержащимиглаголы-связкиtobe,tolook, to 

seem, to feel; 

предложенияcосложнымподлежащим–ComplexSubject; 

предложенияcо сложным дополнением –ComplexObject; 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиbecause,if,when, 

where,what,why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными 

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); 

всетипывопросительныхпредложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительныйвопросыв Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense); 

повествовательные, вопросительные и побудительные предложенияв косвенной речив 

настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения; 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени;предложениясконструкциямиas…as,notso…as,both…and…,either…or,neither … 

nor; 

предложениясIwish; 

конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoing smth; 

конструкции c глаголамиto stop,to remember, to forget(разницавзначенииto stopdoing 

smth и to stop to do smth); 

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкцияusedto+инфинитивглагола; 

конструкцииbe/get usedtosmth,be/get usedtodoingsmth; 
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конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающиепредпочтение, 

атакжеконструкций I’d rather, You’d better; 

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police),и его 

согласование со сказуемым; 

глаголы(правильныеинеправильные)ввидовременныхформахдействительногозалога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous 

Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и 

наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present 

Perfect Passive); 

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense 

длявыражениябудущегодействия; 

модальныеглаголыиихэквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 

should, shall, would, will, need); 

неличныеформыглагола –инфинитив, герундий, причастие(Participle Iи Participle II), 

причастиявфункцииопределения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text); 

определённый,неопределённыйинулевойартикли; 

имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения; 

неисчисляемыеименасуществительные,имеющиеформутолькомножественного 

числа;  
 
притяжательныйпадежимён существительных; 

именаприлагательныеинаречиявположительной,сравнительнойипревосходной 

степенях,образованныхпо правилу,и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение); 

слова,выражающиеколичество(many/much,little/alittle,few/afew,alotof); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные 

местоимения; 

неопределённыеместоименияиихпроизводные,отрицательныеместоименияnone,noи 

производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественныеипорядковые числительные; 

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге; 

владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

знать/пониматьречевые различияв ситуацияхофициального инеофициального общения в 
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рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с 

учётом этих различий; 

знать/пониматьииспользоватьв устной иписьменнойречинаиболееупотребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное 

устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные 

особенности общения и другие); 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной ̆

страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру на 

иностранном языке; 

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении; 

владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы переработки 

информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме – 

описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную 

догадку; 

владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком; 

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным 

признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме; 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметногохарактерасиспользованиемматериаловнаанглийскомязыкеиприменением 

информационно-коммуникационных технологий; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 

при работе в сети Интернет. 

2.1.5 Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» 
(углублённый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» (углублённый уровень) 

(предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно – программа по 

английскому языку, английский язык) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по английскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения английского языка, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в 

структуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания,копределению планируемых 
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результатов. 

В программе по английскому языку раскрываются содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего 

образования. 

Планируемые результаты освоения программы по английскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по английскому языку на уровне среднего общего образования разработана 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, представленныхв ФГОС СОО с учётом распределённых по классам 

проверяемых требованийк результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитанияисоциализацииобучающихся, представленнойв 

федеральной рабочей программе воспитания. 

Иностранныйязыквобщеобразовательнойшколеизучаетсянадвухуровнях: базовоми 

углублённом. Названные уровни имеют общее содержательное ядро, что позволяет 

реализовывать углублённое изучение иностранного языка в рамках учебных заведений, 

отдельных классов и индивидуальных образовательных траекторий, реализуя принципы 

дифференциации и индивидуализации обучения в большей степени, чем на базовом уровне. 

Углублённый уровень усвоения учебного предмета «Иностранный язык»ориентирован 

как на формирование целостных представлений обучающихсяо мире, об общечеловеческих 

ценностях, о важности общения с целью достижения взаимопонимания и о языке как средстве 

межличностного и межкультурного общения, так и на формирование определённого объёма 

систематических научных знаний и способов учебных/познавательных действий, 

позволяющего решать коммуникативные задачи более высокого уровня, в ситуациях 

неофициальногои официального общения. Соответственно, углублённый уровень позволяет 

не только более детально изучить содержание курса базового уровня, но и овладеть большим 

объёмомязыковыхсредств (лексикииграмматики),выйтинаболеевысокийуровеньразвития 

коммуникативных умений в устной и письменной речи, овладеть более обширным набором 

коммуникативных и познавательных действий. 

Федеральная рабочая программа для углублённого уровня является ориентиром для 

составления рабочих программ по предмету: она даёт представление о целях образования, 

развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования, 

путях формирования системы знаний, умений и способов деятельности у обучающихся на 

углублённом уровне средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык»; 
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определяет инвариантную (обязательную) часть содержания учебного курсапо английскому 

языкукакучебномупредмету,запределамикоторойостаётсявозможностьвыборавариативной 

составляющейсодержанияобразованиявпланепорядкаизучениятем,некоторогорасширения 

объёма содержания и его детализации. 

Федеральнаярабочаяпрограммадляуглублённогоуровняустанавливаетраспределение 

обязательного предметного содержания по годам обучения; предусматривает примерный 

ресурс учебного времени, выделяемогона изучение тем/разделов курса, учитывает 

особенности изучения английского языка, исходя из его лингвистических особенностей и 

структуры родного (русского) языкаобучающихся, межпредметных связей английского языка 

с содержанием других учебных предметов, изучаемых в 10–11 классах, а также с учётом 

возрастных особенностей обучающихся. В программе по английскому языку на уровне 

среднего общего образования предусмотрено дальнейшее совершенствование и развитие 

сформированных иноязычных речевых умений обучающихся и использование ими языковых 

средств, представленных в программах начального общего и основного общего образования, 

что обеспечивает преемственность между уровнями общего образования по английскому 

языку. При этом содержание программы по английскому языкуна уровне среднего общего 

образования имеет особенности, обусловленные задачами развития, обучения и воспитания 

обучающихся заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и 

познавательных качеств, предметным содержанием системы среднего общего образования, а 

также возрастными психологическими особенностями обучающихся 16–17 лет. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программе с 

учётомособенностейпреподаванияанглийскогоязыканауровнесреднегообщегообразования на 

углубленном уровне на основе отечественных методических традиций построения школьного 

курса английского языкаи в соответствии с новыми реалиями и тенденциями развития общего 

образования. 

Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в 

системе среднего общего образования и воспитания современного обучающегося в условиях 

поликультурногоимногоязычногомира.Изучениеиностранногоязыканаправленона 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка как 

инструмента межличностногои межкультурного взаимодействия, способствует их общему 

речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, 

воспитанию чувств и эмоций. 

Предметныезнанияиспособыдеятельности,осваиваемыеобучающимисяприизучении 

иностранного языка, находят применение в рамках образовательного процесса при изучении 

других предметных областей, становятся значимыми для формирования положительных 

качеств личности. Таким образом, они ориентированы на формирование как метапредметных, 
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так и личностных результатов обучения. 

Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с усилением 

общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми компетенциями. 

Владение иностранным языком как доступ к передовым международным научным и 

технологическим достижениям, расширяющим возможности образования и самообразования, 

одно из важнейших средств социализации, самовыражения и успешной профессиональной 

деятельности выпускника общеобразовательной организации. 

Значимость владения иностранными языками как первым, так и вторым, расширение 

номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует стратегическим интересам 

России в эпоху постглобализациии многополярного мира. Знание родного языка 

экономического или политического партнёра обеспечивает общение, учитывающее 

особенности менталитета и культуры партнёра, что позволяет успешнее приходить к 

консенсусупри проведении переговоров, решении возникающих проблем с цельюдостижения 

поставленных задач. 

Возрастаниезначимостивладенияиностраннымиязыкамиприводиткпереосмыслению 

целей и содержания обучения предмету на углублённом уровне. 

Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, 

формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и соответственно 

воплощается в личностных, метапредметных и предметных результатах. Иностранный язык 

признается как ценный ресурс личности для социальной адаптации и самореализации (в том 

числе в профессии), инструмент развития умений поиска, обработки и использования 

информации в познавательных целях; одно из средств воспитания качеств гражданина, 

патриота, развития национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных стран и народов. 

На прагматическомуровне цельюиноязычногообразования науровне среднегообщего 

образования провозглашено развитие и совершенствование коммуникативной компетенции 

обучающихся,сформированнойнапредыдущихуровняхобщегообразования,вединстветаких 

её составляющих как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная 

компетенции: 

речевая компетенция – развитие на углублённом уровне коммуникативных умений в 

четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной 

речи), а также формирование умения перевода с иностранного (английского) на родной язык 

(как разновидность языкового посредничества), которое признаётся важнейшей компетенцией 

в плане владения иностранным языком; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
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орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях английского языка, 

разных способах выражения мысли в родном и английском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям 

англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся на уровне среднего общего образования; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств английского языка при получении и передаче информации; 

метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения 

иностранным языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, 

включающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно- 

познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования. 

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 реализовать поставленные цели 

иноязычного образования на уровне среднего общего образования, добиться достижения 

планируемых результатов на углублённом уровне в рамках содержания обучения,отобранного 

для уровня среднего общего образования при использовании новых педагогических 

технологий и возможностей цифровой образовательной среды. 

Иностранныйязыквходитвпредметнуюобласть«Иностранныеязыки»нарядус 

предметом «Второй иностранный язык», изучение которого происходит при наличии 

потребности у обучающихся и при условии, чтоу образовательной организации имеется 

достаточная кадровая, техническаяи материальная обеспеченность, позволяющая достигнуть 

предметных результатов, заявленных во ФГОС СОО. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляуглублённогоизученияиностранногоязыка– 

340часов:в10классе-170часов(5часоввнеделю),в11классе–170часа(5часоввнеделю). Требования 

к предметным результатам для среднего общего образования констатируют 

необходимостькокончанию11классавладенияумениемобщатьсянаиностранном (английском) 
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языке вразных формах (устно и письменно, непосредственно и опосредованно, в том числе 

через Интернет) на уровне,превышающемпороговыйуровень,достаточномдля 

деловогообщенияврамкахвыбранногопрофиля. 

Достижение уровня владения иностранным (английским) языком, превышающего 

пороговый, позволяет выпускникам российской школы использовать его для общения, в том 

числе и для делового общения в рамках выбранного профиля, в устной и письменной формах 

как с носителями английского языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения. Владение английским языком на уровне, превышающим 

пороговый, позволяет использовать иностранный (английский) язык как средство для поиска, 

получения и обработки информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательныхцелях;использоватьсловариисправочникинаиностранномязыке,втом 

числе информационно-справочные системы в электронной форме. 

Углублённый уровень нацелен на расширение знаний обучающихся в других 

предметных областях средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык» с 

целью подготовки к последующему профессиональному образованию. Углублённый уровень 

овладения иностранным языком может рассматриваться как основа для профориентационной 

траектории обучения, предполагающей продолжение образования в соответствующих 

организациях профессионального образования, например, лингвистического профиля. 

Программа состоит из четырёх разделов: пояснительная записка; содержание учебного 

предмета «Иностранный (английский) язык. Углублённый уровень» по годам обучения (10 и 

11 классы); планируемые результаты (личностные и метапредметные результаты изучения 

учебного предмета «Иностранный (английский) язык. Углублённый уровень» на уровне 

среднего общего образования; предметные результаты по английскому языку по годам 

обучения (10 и 11 классы). 

Содержаниеобученияв10классе. 

Коммуникативные умения. 

Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и 

знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешностьихарактеристикачеловека,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 с 

зарубежными сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Права и 

обязанности обучающегося. 
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Современныймирпрофессий.Проблемывыборапрофессии(возможностипродолжения 

образования в вузе, в профессиональном колледже, подработка для обучающегося). Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: чтение, кино, театр, музыка, 

музеи, Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода. 

Деловоеобщение:особенностиделовогообщения,деловаяэтика,деловаяпереписка, 

публичноевыступление. 

Туризм. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам. Виртуальные 

путешествия. 

Проблемыэкологии.Защитаокружающейсреды.Стихийныебедствия. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства связи 

(мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры). Интернет-безопасность. 

Проблемысовременной цивилизации. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, столица, 

крупные города, регионы; государственное устройство; система образования, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные и популярные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы истории. 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка,ихвклад внаукуи 

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 вести разные 

видыдиалога(диалогэтикетногохарактера,диалог–побуждениекдействию,диалог-расспрос, 

диалог – обмен мнениями; комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов); 

умений вести полилог, в том числе в форме дискуссии: 

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/не 

соглашаться выполнить просьбу; давать совет и принимать/не принимать совет; приглашать 

собеседника к совместной деятельности, аргументируя своё приглашение; вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 
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видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующуюинформацию;переходитьспозицииспрашивающегонапозициюотвечающего и 

наоборот; 

диалог–обменмнениями:выражатьсвоюточкузренияиобосновыватьеё,высказывать своё 

согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную 

оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение; выражать 

эмоциональную поддержку собеседнику. 

полилог: запрашивать иобмениваться информацией с участникамиполилога;высказывать и 

аргументировать свою точку зрения; возражать, расспрашивать участников полилога и 

уточнять их мнения и точки зрения; брать на себя инициативу в обсуждении, внося 

пояснения/дополнения; выражать эмоциональное отношение к обсуждаемому вопросу; 

соблюдатьречевыенормы иправилаповедения,принятыев странахизучаемогоязыка. 

Названные умения диалогической речи, включая умения вести полилог, развиваются в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общенияв рамках тематического 

содержания речи 10 класса с использованием речевых ситуаций, иллюстраций, фотографий, 

таблиц, диаграмм, схем и(или) без их использования с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объёмдиалога– до10репликсостороныкаждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, 

сформированных на уровне основного общего образования: 

созданиеустных связных монологических высказыванийс использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание (предмета,местности, внешностииодежды человека),характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование/сообщение; 

рассуждение. 

созданиесообщенийвсвязиспрочитанным/прослушаннымтекстомсвыражением своего 

отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

устноепредставление(презентация)результатоввыполненнойпроектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания 

речи 10 класса с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций, фотографий, 

таблиц, диаграмм, схем, инфографики и(или) без их использования. 

Объёммонологическоговысказывания–до16фраз. 

Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на 

уровне основного общего образования: понимание на слух аутентичных текстов, содержащих 
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отдельные неизученные языковые явления,с использованием языковой и контекстуальной 

догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным и точным пониманием всей 

информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умения 

определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; 

отделятьглавнуюинформациюотвторостепенной;прогнозироватьсодержаниетекстапоначалу 

сообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной(явной) 

и имплицитной (неявной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Аудирование с полным и точным пониманием всей информации, данной в тексте, 

предусматривает умения понимать взаимосвязь между фактами, причинами, событиями; 

устанавливать последовательность фактов и событий; определять отношение говорящего к 

предмету обсуждения; догадыватьсяиз контекста о значении незнакомых слов. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, 

объявление, реклама, лекция. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования –до3минут. 

Смысловое чтение. 

Развитиесформированныхна уровнеосновного общегообразованияуменийчитатьпро 

себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, содержащих неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимостиот поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания;с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; с полными точным пониманием содержания прочитанного текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основнуюмысль,выделятьглавныефакты/события;прогнозироватьсодержаниетекстапо 

заголовку/началутекста;определятьлогическуюпоследовательностьглавныхфактов,событий; 

игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновногосодержания. 

Чтениеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформациипредполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме; оценивать найденную информацию с 

точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 
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В ходе чтения с полным пониманием содержания аутентичных текстов, содержащих 

отдельныенеизученныеязыковыеявления,формируютсяиразвиваютсяуменияполно иточно 

понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного 

анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливать причинно- 

следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм,графиков,схем,инфографикиидругие) и 

понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, статьянаучно-популярного характера, сообщениеинформационного характера, 

статья публицистического характера, объявление, памятка, инструкция, электронное 

сообщение личного характера, стихотворение. 

Объёмтекста/текстовдлячтения–700–800слов. 

Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне 

основного общего образования: 

заполнениеанкетиформуляроввсоответствииснормамиречевогоэтикета,принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 

написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с 

нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения – до 140 

слов; 

написаниеофициального(делового)письма,втомчислеиэлектронного,всоответствии 

с нормами официального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём 

официального (делового) письма – до 140 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (в том числе аннотации, рассказа, 

рецензии, статьи) на основе плана, иллюстрации/иллюстраций и/или 

прочитанного/прослушанного текста сиспользованием или без использованияобразца. Объём 

письменноговысказывания–до160слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/прослушанного 

текста или дополнение информации в таблице; 

создание письменного высказывания с элементами рассуждения на основе таблицы, 

графика, диаграммы и письменного высказывания типа «Моё мнение», «За и против». Объём 

письменного высказывания – до 250 слов; 

письменноепредоставление результатоввыполненнойпроектной работы,в том числев 

форме презентации. Объём – до 250 слов. 
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Переводкакособыйвидречевой деятельности. 

Предпереводческий анализ текста, выявление возможных переводческих трудностей и 

путей их преодоления. 

Сопоставительный анализ оригинала и перевода и объективная оценка качества 

перевода. 

Письменный перевод с английского языка на русский аутентичных текстов научно- 

популярного характера с использованием грамматических и лексических переводческих 

трансформаций. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическаясторонаречи. 

Различениенаслух(без ошибок,ведущихксбоюв коммуникации) произношениеслов 

ссоблюдениемправильногоударенияифраз/предложенийссоблюдениемосновныхритмико- 

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью. 

Объёмтекстадлячтениявслух–до160слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильная расстановка знаков препинания вписьменных высказываниях: запятой при 

перечислении,обращенииипривыделениивводныхслов;апострофа;точки,вопросительного, 

восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка. 

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствиис нормами 

изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, 

заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного характера в 

соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка: 

постановка запятойпослеобращенияизавершающей фразы;точкипосле выражениянадежды на 

дальнейший контакт; отсутствие точки после подписи. 

Пунктуационно правильное оформление официального (делового) письма, в том числе 

электронного, в соответствии с принятыми в стране/странах изучаемого языка нормами 

официального общения. 

Лексическая сторонаречи. 
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Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменной речи 

лексических единиц (слов, в том числе многозначных; фразовых глаголов; словосочетаний; 

речевых клише; средств логической связи), обслуживающих ситуации общенияв 

рамкахтематического содержания речи 10 класса, с соблюдением существующей в английском 

языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1300 

лексическихединиц,изученныхранее) и1550лексическихединиц длярецептивного усвоения 

(включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, underи суффикса - 

ise/-ize; 

образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и 

суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ism, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion-, -ship; 

образованиеимёнприлагательныхприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-,inter-, non- 

,post-,pre-,super-исуффиксов-able/-ible,-al,-ed,-ese,-ful,-ian/-an,-ic,-ical,-ing,-ish-ive,-less, 

-ly,-ous,-y; 

образованиенаречийприпомощипрефиксовun-, in-/im-, il-/ir-исуффикса-ly; образование 

числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 

б) словосложение: 

образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновсуществительных(football

); 

образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного 

сосновой существительного (blackboard); 

образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновсуществительныхс предлогом 

(father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного/числительногососновойсуществительногосдобавлениемсуффикса-ed 

(blue-eyed,eight-legged); 

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой причастия 

II (well-behaved); 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательногос 

основой причастия I (nice-looking); 

в)конверсия: 

образованиеимёнсуществительныхотнеопределённыхформглаголов(to run – arun); образование 

имён существительных от имён прилагательных (rich people – the rich); образование глаголов 
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от имён существительных (a hand – to hand); 

образованиеглаголовотимёнприлагательных(cool–tocool). 

Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting). 

Многозначные лексические единицы. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Синонимы.Антонимы.Омонимы.Интернациональныеслова.Сокращенияиаббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания. 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизученныхморфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительнойи отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year.). 

Предложения с начальным It. 

ПредложениясначальнымThere+tobe. 

Предложениясглагольнымиконструкциями,содержащимиглаголы-связкиtobe,tolook, to 

seem, to feel (He looks/seems/feels happy.). 

Предложенияcосложнымдополнением–ComplexObject(Iwantyoutohelpme.Isawher 

cross/crossing the road. I want to have my hair cut.) 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиbecause,if,when, 

where,what,why, how. 

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными 

словами who, which, that. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзнымисловамиwhoever,whatever,however, 
whenever. 

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (ConditionalII и Conditional III). 

Инверсиясконструкциямиhardly(ever)…when,nosooner…that,ifonly…;вусловныхпредло

жениях (If) … should … do. 

Всетипывопросительныхпредложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительныйвопросыв Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous 

Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense). 
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Повествовательные,вопросительныеипобудительныепредложениявкосвеннойречив 

настоящем и прошедшем времени; согласование времён в рамках сложного предложения. 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

Предложениясконструкциямиas…as,notso…as;both…and…,either…or,neither… 

nor. 
ПредложениясIwish… 

Конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoing smth. 

Конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget (разницавзначенииtostopdoing 

smthиtostoptodosmth). 

Конструкция It takes me … to do smth. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Конструкцииbe/get usedtosmth;be/get usedtodoingsmth. 

Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, 

выражающихпредпочтение,атакжеконструкций I’d rather, You’d better. 

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police),и его 

согласование со сказуемым. 

Глаголы (правильных и неправильных) в видо-временных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future 

Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past 

Tense)инаиболееупотребительныхформахстрадательногозалога(Present/PastSimplePassive; 

Present Perfect Passive). 

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense 

длявыражениябудущегодействия. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 

should, shall, would, will, need, ought to). 

Неличныеформыглагола–инфинитив,герундий,причастие(ParticipleI иParticipleII); 

причастиявфункцииопределения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text). 

Определённый,неопределённыйинулевойартикли. 

Именасуществительныевомножественномчисле,образованныепоправилу,иисключения. 

Неисчисляемыеименасуществительные,имеющиеформутолькомножественного 

числа. 
Притяжательныйпадежимёнсуществительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной,сравнительной и 
превосходнойстепенях,образованныхпо правилу,и исключения. 

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – форма – 

цвет – происхождение – материал). 

Слова,выражающиеколичество(many/much,little/alittle;few/afew;alotof). 
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Личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, вопросительные 

местоимения; неопределённые местоимения и их производные; отрицательные местоимения 

none, no и производные последнего (nobody, nothing, etc.). 

Количественныеипорядковые числительные. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге. 

Социокультурныезнанияи умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и 

основныхсоциокультурныхэлементов речевогоповеденческогоэтикетаванглоязычнойсреде в 

рамках тематического содержания речи 10 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/странизучаемого языка при 

изучении тем: государственное устройство, система образования, здравоохранение, страницы 

истории, литературное наследие, национальные и популярные праздники, проведение досуга, 

сфера обслуживания, этикетные особенности общения. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии 

страны/стран, говорящих на английском языке. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамкахтематическогосодержанияречиииспользованиелексико-грамматическихсредств сих 

учётом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны 

изучаемогоязыка(культурныеявленияисобытия;достопримечательности;выдающиесялюди: 

государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, 

спортсмены, актёры). 

Компенсаторныеумения. 

Овладение 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 и аудировании – языковую и контекстуальную 

догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для 

пониманияосновного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

Содержаниеобученияв11классе. 
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Коммуникативные умения. 

Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамкахтематического содержания 

речи. 

Повседневнаяжизньсемьи.Межличностныеотношениявсемье,сдрузьямии 

знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешностьихарактеристикачеловека,литературногоперсонажа. 

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. Школьные социальные 

сети. Переписка с зарубежными сверстниками. Взаимоотношенияв школе. Проблемы и 

решения. Подготовка к выпускным экзаменам. 

Современный мир профессий. Проблема выбора профессии. Альтернативыв 

продолжении образования. 

Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятельности в 

современном мире. 

Молодёжьвсовременномобществе.Ценностныеориентиры.Участиемолодёживжизни 

общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовьи дружба. 

Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, спортивные 

соревнования, Олимпийские игры. 

Деловое общение: особенности делового общения, деловая этика, деловая переписка, 

публичное выступление. 

Туризм.Видыотдыха.Экотуризм.ПутешествияпоРоссииизарубежнымстранам. 

Виртуальныепутешествия. 

Вселеннаяичеловек.Природа.Проблемыэкологии.Защитаокружающейсреды. 

Проживаниевгородской/сельскойместности. 
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сети. 

Средствамассовойинформации:пресса,телевидение,радио,Интернет,социальные 
 
 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства 

коммуникации.Интернет-безопасность. 

Проблемысовременной цивилизации. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, столица, 

крупные города, регионы; система образования; достопримечательности, культурные 

особенности (национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи); страницы истории. Россия и мир: вклад России в мировую культуру, науку, технику. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: государственные 

деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, путешественники, спортсмены, 

актёры. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи: умений вести разные виды 

диалога (диалог этикетного характера, диалог – побуждение к действию, диалог-расспрос, 

диалог – обмен мнениями; комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов); 

умений вести полилог, в том числе в форме дискуссии: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; вежливо выражать согласие/отказ; выражать благодарность; поздравлять с 

праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; 

диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; давать совет и принимать/не принимать совет; приглашать 

собеседникаксовместнойдеятельности,вежливосоглашаться/несоглашатьсянапредложение 

собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующуюинформацию;переходитьспозицииспрашивающегонапозициюотвечающего и 

наоборот; брать/давать интервью; 

диалог–обменмнениями:выражатьсвоюточкузренияиобосновыватьеё,высказывать своё 

согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную 

оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение; выражать 

эмоциональную поддержку собеседнику,в том числе с помощью комплиментов. 

полилог: запрашивать и обмениваться информацией; высказывать и аргументировать 

свою точку зрения; возражать, расспрашивать участников полилога и уточнять их мнение и 

точкизрения;братьнасебяинициативувобсуждении,вносяпояснения/дополнения;выражать 

эмоциональноеотношениекобсуждаемомувопросу;соблюдатьречевыенормыиправила 
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поведения,принятыевстранахизучаемогоязыка. 

Названные умения диалогической речи, включая умения вести полилог, развиваются в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общенияв рамках тематического 

содержания речи 11 класса с использованием речевых ситуаций, иллюстраций, фотографий, 

таблиц, диаграмм, схем и(или) без их использования с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объёмдиалога–до 10репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

созданиеустных связных монологических высказыванийс использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),втомчисле характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование/сообщение; 

рассуждение(сизложениемсвоегомненияикраткой аргументацией); 

пересказосновногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстабезопорынаплан, 

ключевыесловасвыражениемсвоегоотношения ксобытиямифактам,изложеннымвтексте; 

созданиесообщенийвсвязиспрочитанным/прослушаннымтекстомсвыражением своего 

отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

устноепредставлениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания 

речи 11 класса с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций, фотографий, 

таблиц, диаграмм, схем, инфографики и(или) без их использования. 

Объёммонологическоговысказывания–17–18фраз. 

Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных 

текстов, содержащих неизученные языковые явления,с использованием языковой и 

контекстуальнойдогадки,сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиот 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/ интересующей/запрашиваемой информации; с полным и точным пониманием всей 

информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умения 

определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; 

отделятьглавнуюинформациюотвторостепенной;прогнозироватьсодержаниетекстапоначалу 

сообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудированиеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформации 
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предполагает умение выделять даннуюинформацию, представленнуюв эксплицитной(явной) 

форме и имплицитной (неявной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Аудирование с полным и точным пониманием всей информации, даннойв тексте, 

предусматривает умения понимать взаимосвязь между фактами, причинами, событиями; 

устанавливать последовательность фактов и событий; определять отношение говорящего к 

предмету обсуждения; догадыватьсяиз контекста о значении незнакомых слов. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, 

объявление, реклама, лекция. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать уровню, 

превышающему пороговый (В1+ по общеевропейской шкале). 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования–до3,5минуты. 

Смысловое чтение. 

Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковойи 

контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих 

неизученные языковые явления с разной глубиной проникновенияв их содержание в 

зависимостиотпоставленнойкоммуникативной задачи:спониманиемосновногосодержания; с 

пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой информации; с полным и точным 

пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую 

последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Чтениеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформациипредполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме; оценивать найденную информацию с 

точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

В ходе чтения с полным пониманием содержания аутентичных текстов, содержащих 

отдельныенеизученныеязыковыеявления,формируются иразвиваютсяуменияполно иточно 

понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного 

анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливать причинно- 

следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм,графиков,схем,инфографикиидругие) и 

понимание представленной в них информации. 

Текстыдлячтения:диалог(беседа),интервью,рассказ,отрывокизхудожественного 
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произведения, статьянаучно-популярного характера, сообщениеинформационного характера, 

статья публицистического характера, объявление, памятка, инструкция, электронное 

сообщение личного характера, стихотворение. 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать уровню, 

превышающему пороговый (В1+ по общеевропейской шкале). 

Объёмтекста/текстовдлячтения–700–900слов. 

Письменная речь. 

Развитиеумений письменнойречи: 

заполнениеанкетиформуляроввсоответствииснормамиречевогоэтикета,принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 

написание резюме (CV), письма – обращения о приёме на работу (application letter) с 

сообщениемосновныхсведенийосебев соответствииснормамиречевогоэтикета,принятымив 

стране/странахизучаемого языка. Объём письма – до 140 слов; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствиис нормами 

речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения – до 140 

слов; 

написаниеофициального(делового)письма,втомчислеиэлектронного,всоответствии с 

нормами официального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём 

официального (делового) письма – до 180 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (в том числе аннотации, рассказа, 

рецензии, статьи и другие) на основе плана, иллюстрации/иллюстраций и/или 

прочитанного/прослушанного текста с использованием и(или) без использования образца. 

Объём письменного высказывания – до 180 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/прослушанного 

текста или дополнение информации в таблице; 

создание письменного высказывания с элементами рассуждения на основе таблицы, 

графика, диаграммы и письменного высказывания типа «Моё мнение»,«За и против». Объём 

письменного высказывания – до 250 слов; 

письменное комментирование предложенной информации, высказывания, пословицы, 

цитаты с выражением и аргументацией своего мнения. Объём – до 250 слов; 

письменноепредоставлениерезультатоввыполненнойпроектнойработы,втомчислев 

форме презентации. Объём – до 250 слов. 

Переводкакособыйвидречевой деятельности. 

Предпереводческий анализ текста, выявление возможных переводческих трудностей и 

путей их преодоления. 

Сопоставительныйанализоригиналаипереводаиобъективнаяоценкакачестваперевода 
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Письменный перевод с английского языка на русский аутентичных текстов научно- 

популярного характера с использованием грамматических и лексических переводческих 

трансформаций. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух(без ошибок, ведущихк сбою в коммуникации) произношение слов 

ссоблюдениемправильногоударенияифраз/предложенийссоблюдениемосновныхритмико- 

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывокиз статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью. 

Объёмтекстадлячтениявслух–до170слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильная расстановка знаков препинания вписьменных высказываниях: запятой при 

перечислении,обращенииипривыделениивводныхслов;апострофа;точки,вопросительного, 

восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка. 

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствиис нормами 

изучаемого языка: использование запятой/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 сообщения личного характера: 

постановка запятой послеобращенияи завершающей фразы;точки после выражениянадежды 

на дальнейший контакт; отсутствие точки после подписи. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с принятыми в стране/странах изучаемого 

языка нормами официального общения, оформление официального (делового) письма, в том 

числе и электронного. 

Лексическая сторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречилексическихединиц(слов,в том 

числе многозначных; фразовых глаголов; словосочетаний; речевых клише; средств логической 

связи), обслуживающих ситуации общенияв рамках тематического содержания речи 11 класса, 

с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1500 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1400 
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лексическихединиц,изученныхранее) и1650лексическихединиц длярецептивного усвоения 

(включая 1500 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образованиеглаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-,over-, under-и суффиксов - 

ise/-ize, -en; 

образованиеимёнсуществительныхприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-и суффиксов -ance/-

ence, -er/-or, -ing, -ism, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; 

образованиеимёнприлагательныхприпомощипрефиксовun-,il-/ir-,in-/im-,inter-, non- 

,post-,pre-,super-исуффиксов-able/-ible,-al,-ed,-ese,-ful,-ian/-an,-ic,-ical,-ing,-ish,-ive,-less, 

-ly,-ous,-y; 

образованиенаречийприпомощипрефиксовun-, in-/im-, il-/ir-исуффикса-ly; 

образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 

словосложение: 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных 

(football); 

образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного с 

основой существительного (bluebell); 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 

(blue-eyed, eight-legged); 

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой причастия 

II (well-behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 

основой причастия I (nice-looking); 

конверсия: 

образованиеимёнсуществительныхотнеопределённыхформглаголов(to run – arun); образование 

имён существительных от имён прилагательных (rich people – the rich); образование глаголов 

от имён существительных (a hand – to hand); 

образованиеглаголовотимёнприлагательных(cool–tocool). 

Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting). 

Многозначные лексические единицы. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Синонимы.Антонимы.Омонимы.Интернациональныеслова.Сокращенияиаббревиатуры. 

Идиомы.Пословицы.Элементыделовойлексики. 



173  

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания. 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизученныхморфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительнойи отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year.). 

Предложения с начальным It. 

ПредложениясначальнымThere+tobe. 

Предложениясглагольнымиконструкциями, содержащимиглаголы-связкиto be, to look, 

to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.). 

Предложенияcосложнымдополнением–ComplexObject(Iwantyoutohelpme.Isawher 

cross/crossing the road. I want to have my hair cut.) 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиbecause,if,when, 

where,what,why, how. 

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточнымис союзными 

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 IIи Conditional III). 

Инверсиясконструкциями hardly(ever)…when, nosooner…that, 

ifonly…;вусловныхпредложениях (If) … should do. 

Всетипывопросительныхпредложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительныйвопросыв Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous 

Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense). 

Повествовательные,вопросительныеипобудительныепредложениявкосвеннойречив 

настоящем и прошедшем времени; согласование времёнв рамках сложного предложения. 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

Предложениясконструкциямиas…as,notso…as;both…and…,either…or,neither… 
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nor.  

ПредложениясIwish… 

Конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoing smth. 

Конструкцииcглаголамиtostop,toremember,to forget(разницавзначенииtostopdoing 

smthиtostoptodosmth). 

Конструкция It takes me… to do smth. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Конструкцииbe/get usedtosmth;be/get usedtodoingsmth. 

Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, 

выражающихпредпочтение,атакжеконструкций I’d rather, You’d better. 

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police),и его 

согласование со сказуемым. 

Глаголы (правильных и неправильных) в видо-временных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future 

Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past 

Tense)инаиболееупотребительныхформахстрадательногозалога(Present/PastSimplePassive; 

Present Perfect Passive). 

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense 

длявыражениябудущегодействия. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 

should, shall, would, will, need, ought to). 

Неличныеформыглагола–инфинитив,герундий,причастие(ParticipleIиParticipleII); 

причастиявфункцииопределения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text). 

Определённый,неопределённыйинулевойартикли. 

Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения. 

Неисчисляемыеименасуществительные,имеющиеформутолькомножественного 

числа.  
 
Притяжательныйпадежимёнсуществительных. 

Именаприлагательныеинаречиявположительной,сравнительной ипревосходной 

степенях,образованныхпо правилу,и исключения. 

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – форма – 

цвет – происхождение – материал). 

Слова,выражающиеколичество(many/much,little/alittle;few/afew;alotof). 

Личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные 

местоимения(втомчислевабсолютнойформе);возвратные,указательные,вопросительные 
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местоимения; неопределённые местоимения и их производные; отрицательные местоимения 

none, no и производныепоследнего (nobody, nothing, etc.). 

Количественныеипорядковые числительные. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге. 

Социокультурныезнанияи умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний 

о национально-культурных особенностях своей страны осуществлять различные виды и 

страны/стран изучаемого языка и основных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в рамках тематического содержания речи 11 

класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при 

изучении тем: государственное устройство, система образования, здравоохранение, страницы 

истории, литературное наследие, национальные и популярные праздники, проведение досуга, 

сфера обслуживания, этикетные особенности общения. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии 

страны/стран, говорящих на английском языке. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамкахтематическогосодержанияречиииспользованиелексико-грамматическихсредств сих 

учётом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны 

изучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности; выдающиеся 

люди). 

Компенсаторныеумения. 

Овладение 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 чтениии аудировании – языковую и контекстуальную 

догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для 

пониманияосновного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

Планируемые результаты освоения программы по английскому языку на уровне 

среднего общего образования. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммысреднегообщегообразованиядостигаются 
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в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными 

ценностями,принятымив обществеправиламиинормамиповеденияиспособствуютпроцессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма,гражданственности,уважениякпамятизащитниковОтечестваиподвигамГероев 

Отечества,законуиправопорядку, человекутруда истаршемупоколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследиюи традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природеи окружающей среде. 

Личностныерезультаты освоенияобучающимися программыпо английскомуязыкуна 

уровнесреднегообщегообразованиядолжныотражатьготовностьиспособностьобучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности. 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданского воспитания: 

сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногоиответственного 

члена российского общества; 

осознание своихконституционныхправиобязанностей,уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать ссоциальнымиинститутами всоответствиис ихфункциями и 

назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своемународу, чувства ответственности перед Родиной, гордостиза свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческомуи природному 

наследию,памятникам,традициямнародовРоссииистраны/странизучаемогоязыка; 
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достижениямРоссииистраны/странизучаемогоязыкавнауке,искусстве,спорте,технологиях, 

труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу; 

духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

другихнародов, приобщатьсякценностяммировой культуры через источники информации на 

иностранном языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства, стремлениепроявлятькачества 

творческой личности; 

физическоговоспитания: 

сформированность здорового и безопасногообраза жизни,ответственногоотношения к 

своему здоровью; 

потребностьвфизическомсовершенствовании,занятияхспортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства, трудолюбие; 

готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,умениесовершать 
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осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, 

осознаниевозможностей самореализации средствамииностранного языка; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни, в 

том числе с использованием иностранного языка; 

экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды,осознаниеглобального 

характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

наукииобщественнойпрактики,основанногонадиалогекультур,способствующегоосознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе с использованием 

иностранного языка. 

Впроцесседостиженияличностныхрезультатовосвоенияобучающимисяпрограммыпо 

иностранному (английскому) на уровне среднего общего образования у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьза 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способностьк сочувствию и 

сопереживанию; 
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социальных навыков, включающих способность выстраивать отношенияс другими 

людьми,втомчислеспредставителямистраны/странизучаемого языка,заботиться,проявлять 

интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения программы по иностранному(английскому)на уровне среднего 

общего образования у обучающихся будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

выявлятьзакономерностивязыковыхявленияхизучаемогоиностранного (английского) 

языка; 

разрабатыватьпланрешенияпроблемысучётоманализаимеющихсяматериальныхи 

нематериальныхресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуальногои 

комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем; 

Уобучающегосябудут сформированыследующиебазовыеисследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельностис 

использованием иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем; 

способностьюиготовностьюксамостоятельномупоискуметодоврешенияпрактическихзадач, 

применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания,его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях,в том числе 

при создании учебных и социальных проектов; 

владеть научной лингвистической терминологией, ключевыми понятиямии методами; 

ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностии 

жизненныхситуациях; 

выявлятьпричинно-следственныесвязииактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезу 
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еёрешения,находитьаргументыдля доказательствасвоихутверждений,задаватьпараметрыи критерии 

решения; 

анализироватьполученныевходерешениязадачирезультаты,критическиоцениватьих 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлятьцеленаправленныйпоискпереносасредствиспособовдействияв 

профессиональную среду; 

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения;ставитьпроблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разныхтипов,в том числе на 

иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видови форм представления; 

создавать тексты, в том числе на иностранном (английском) языке, в различных 

форматахсучётомназначенияинформацииицелевойаудитории,выбираяоптимальнуюформу 

представления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма); 

оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологийв решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задачс соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

владетьнавыкамираспознаванияизащитыинформации,информационнойбезопасности 

личности. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативных 

универсальных учебных действий: 

общение: 

осуществлятькоммуникацииво всехсферахжизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия,втомчисленаиностранном 

(английском) языке; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точкузрения с использованием языковых средств. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастирегулятивных 
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универсальныхучебныхдействий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

даватьоценкуновымситуациям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на иностранном 

(английском) языке выполняемой коммуникативной задаче; вносить коррективы в созданный 

речевой продукт в случае необходимости; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека; 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по её достижению: составлятьпландействий, распределять роли сучётом мненийучастников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагатьновыепроекты,оцениватьидеиспозицииновизны,оригинальности, 
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практической значимости. 

Предметные результаты освоения программыпо иностранному(английскомуязыку) на 

уровне среднего общего образования. 

Предметные результаты по английскому языку (углублённый уровень) ориентированы 

на применение знаний, умений и навыковв учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях,должныотражатьсформированностьиноязычнойкоммуникативнойкомпетенциина 

уровне, превышающем пороговый, достаточном для делового общения в рамках выбранного 

профиля, в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и метапредметной. 

Кконцу10 классаобучающийся научится: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вестиразныевиды диалога(в том числе комбинированныйдиалог), полилог в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного 

тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами и без опор с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 10 

реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение,рассуждение)сизложениемсвоегомненияикраткойаргументацией с 

вербальными и/или зрительнымиопорами или без опорв рамкахотобранного тематического 

содержания речи; излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 

выражением своего отношения; создавать сообщения в связи с прочитанным/прослушанным 

текстомсвыражениемсвоегоотношения(объёммонологическоговысказывания–до16фраз); 

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём –до 16 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание 

текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием (время звучания 

текста/текстов для аудирования – до 3 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и пониматьнесложные аутентичные тексты разного 

вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

прочитанного (объём текста/текстовдля чтения – 700–800 слов); читать про себя и 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики, схемы, инфографика)и 

понимать представленную в них информацию; 
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письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщаяо 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/странахизучаемогоязыка;писатьэлектронноесообщениеличногохарактера,соблюдая 

речевой этикет, принятыйв стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов); 

писать официальное (деловое) письмо, в том числе и электронное, в соответствиис нормами 

официального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка (объём делового 

письма – до 140 слов); создавать письменные высказыванияна основе плана, 

иллюстрации/иллюстраций и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием 

и(или) без использования образца (объём высказывания – до 160 слов); заполнять таблицу, 

кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию 

в таблице;создавать письменное высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы, 

графика, диаграммы и письменное высказывание типа «Моё мнение»,«За и против» (объём 

высказывания – до 250 слов); письменно представлять результаты выполненной проектной 

работы (объем – до 250 слов); 

перевод как особый вид речевой деятельности: делать письменный переводс 

английского языка на русский аутентичных текстов научно-популярного характера с 

использованием грамматических и лексических переводческих трансформаций; 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух,без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационныхособенностей,в томчисле применять правилоотсутствия фразового 

ударения на служебныхсловах;выразительночитать вслухнебольшие текстыобъёмом до 160 

слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтенияи 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятуюпри перечислении, 

обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и 

восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно 

оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера, официальное (деловое) письмо, в том числе электронное; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1550 лексических единиц (слов, 

фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно 

употреблять в устной и письменной речи 1400лексическихединиц,обслуживающихситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова, 
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образованные с использованием аффиксации (глаголы при помощи префиксовdis-, mis-, re-, 

over-,under-исуффиксов-ise/-ize;именасуществительныеприпомощипрефиксовun-,in-/im-и 

суффиксов-ance/-ence,-er/-or,-ing,-ist,-ity,-ment,-ness,-sion/-tion,-ship;именаприлагательные 

припомощипрефиксовun-,in-/im-,inter-,non-исуффиксов-able/-ible,-al,-ed,-ese,-ful,-ian/-an, 

-ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, и суффикса -ly; 

числительныепри помощи суффиксов -teen, -ty, -th); с использованием словосложения 

(сложные существительные путём соединения основ существительных (football); сложные 

существительные путём соединения основы прилагательного с основой существительного 

(bluebell); сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом 

(father-in-law); сложные прилагательные путём соединения основы 

прилагательного/числительногососновойсуществительногосдобавлениемсуффикса-ed(blue- 

eyed, eight-legged);сложныеприлагательныепутёмсоединениянаречиясосновойпричастияII 

(well-behaved); сложныеприлагательныепутём соединенияосновы прилагательного сосновой 

причастияI(nice-looking);сиспользованиемконверсии(образованиеимёнсуществительныхот 

неопределённыхформглаголов(torun–arun);имёнсуществительныхотприлагательных(rich 

people – the rich); глаголов от имён существительных(a hand – to hand); глаголов от имён 

прилагательных (cool – to cool); 

распознаватьиупотреблятьв устнойи письменнойречиименаприлагательныена-edи 

-ing(excited–exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, омонимы, интернациональные слова; наиболее 

частотные фразовые глаголы; сокращенияи аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьиупотреблять вустнойиписьменнойречи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующимив 

определённом порядке; 

предложения с начальным It; 

предложениясначальнымThere +tobe; 

предложениясглагольнымиконструкциями,содержащимиглаголы-связкиtobe,tolook, to 

seem, to feel; 

предложения cо сложным дополнением – Complex Object; 

сложносочинённыепредложенияссочинительнымисоюзамиand,but, or; 

сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиbecause,if,when, 
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where,what,why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточнымис союзными 

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 IIи Conditional III); 

инверсиюсконструкциямиhardly(ever)…when,nosooner…that,ifonly…;вусловныхпредло

жениях (If) … should do; 

всетипывопросительныхпредложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительныйвопросыв Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense; 

Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense); 

повествовательные,вопросительныеипобудительныепредложениявкосвеннойречив 

настоящем и прошедшем времени; согласование времёнв рамках сложного предложения; 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени;предложениясконструкциямиas…as,notso…as;both…and…,either…or,neither… 

nor;  
предложениясIwish; 

конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoing smth; 

конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначенииtostopdoing 

smthиtostoptodosmth); 

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкцияusedto+инфинитивглагола; 

конструкцииbe/get usedtosmth;be/get usedtodoingsmth; 

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, 

выражающиепредпочтение,атакжеконструкции I’d rather, You’d better; 

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police),и его 

согласование со сказуемым; 

глаголы (правильные и неправильные) в видо-временных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future 

Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past 

Tense)инаиболееупотребительныхформахстрадательногозалога(Present/PastSimplePassive; 

Present Perfect Passive); 

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense 

длявыражениябудущегодействия; 

модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto,could,must/haveto,may,might, 
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should,shall,would,will,need,oughtto); 

неличныеформыглагола– инфинитив, герундий, причастие(Participle Iи Participle II); 

причастиявфункцииопределения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text); 

определённый,неопределённыйинулевойартикли; 

именасуществительныевомножественномчисле,образованныепоправилу, и 

исключения; 

неисчисляемыеименасуществительные,имеющиеформутолькомножественного 

числа;  
 
притяжательныйпадеж имён существительных; 

именаприлагательныеинаречиявположительной,сравнительной ипревосходной 

степенях,образованныхпо правилу,и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение); 

слова,выражающиеколичество(many/much,little/alittle;few/afew;alotof); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, вопросительные 

местоимения; неопределённые местоимения и их производные; отрицательные местоимения 

none, no и производные последнего (nobody, nothing, etc.); 

количественныеипорядковые числительные; 

предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официальногои неофициального 

общения в рамках тематического содержания речии использовать лексико-грамматические 

средства с учётом этих различий; 

знать/пониматьииспользоватьв устной иписьменнойречинаиболееупотребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное 

устройство, система образования, здравоохранение, страницы истории, основные праздники, 

этикетные особенности общения); 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную странуи её культуру на 

иностранном языке; 

проявлятьуважениекинойкультуре; 

соблюдатьнормывежливостивмежкультурномобщении; 

6) владеть компенсаторными умениями, позволяющимив случае сбоя коммуникации, а 

такжевусловиях дефицита языковых средств:использоватьразличные приёмыпереработки 
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информации: при говорении – переспрос; при говорении и письме – 

описание/перифраз/толкование; при чтениии аудировании – языковую и контекстуальную 

догадку; 

7) владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать, 

систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления 

(лексическиеиграмматические);использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчисле 

информационно-справочные системы в электронной форме; участвовать в учебно- 

исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с 

использованием материалов на английском языке и применением ИКТ; соблюдать правила 

информационнойбезопасностивситуацияхповседневнойжизнииприработевсетиИнтернет. 

Кконцу11 классаобучающийся научится: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разныевиды диалога(в том числе комбинированныйдиалог), полилог в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного 

тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами и без опор с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 10 

реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение,рассуждение)сизложениемсвоегомненияикраткойаргументацией с 

вербальными и/или зрительнымиопорами или без опорв рамкахотобранного тематического 

содержания речи; излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 

выражением своего отношения; создавать сообщения в связи с прочитанным/прослушанным 

текстомс выражением своего отношения (объём монологического высказывания –17–18 фраз); 

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 17–18 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание 

текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием (время звучания 

текста/текстов для аудирования – до 3,5 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления,с различной 

глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации,с полным пониманием 

прочитанного(объёмтекста/текстовдлячтения–700–900слов);читатьпросебяиустанавливать 

причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий; читать просебя 
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несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики, схемы, инфографика) и понимать 

представленнуюв них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщаяо себе основныесведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать резюме (CV), 

письмо –обращениео приёмена работу(application letter)с сообщениемосновныхсведенийо себе 

в соответствии с нормами, принятымив стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов); писать официальное (деловое) письмо,в 

том числе и электронное, в соответствии с нормами официального 

общения,принятымивстране/странахизучаемогоязыка(объёмделовогописьма–до180слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации/ иллюстраций и/или 

прочитанного/прослушанного текста с использованием или без использованияобразца (объём 

высказывания – до 180 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; создавать 

письменноевысказывание с элементами рассуждения наоснове таблицы, графика, диаграммы 

и письменное высказываниетипа «Моёмнение», «За и против»(объём высказывания – до 250 

слов); письменно комментировать предложенную информацию, высказывания, пословицы, 

цитатыс выражением и аргументацией своего мнения; письменно представлять результаты 

выполненной проектной работы (объём – до 250 слов); 

перевод как особый вид речевой деятельности: делать письменный переводс 

английского языка на русский аутентичных текстов научно-популярного характера с 

использованием грамматических и лексических переводческих трансформаций; 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух,без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационныхособенностей,в томчисле применять правилоотсутствия фразового 

ударения на служебныхсловах;выразительночитать вслухнебольшие текстыобъёмом до 170 

слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтенияи 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, 

обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и 

восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно 

оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера, официальное (деловое) письмо, в том числе электронное; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1650 лексических единиц (слов, 

фразовых глаголов,словосочетаний,речевых клише,средствлогическойсвязи)иправильно 
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употреблятьв устнойиписьменнойречи 1500лексическихединиц,обслуживающихситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации (глаголы при помощи префиксовdis-, mis-, re-, 

over-,under-исуффиксов-ise/-ize,-en;именасуществительныеприпомощипрефиксовun-,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-, super- и 

суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; наречия при 

помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; числительные при помощи суффиксов - 

teen, -ty, -th);с использованием словосложения (сложные существительные путём соединения 

основ существительных (football); сложные существительные путём соединения основы 

прилагательного с основой существительного (bluebell); сложные существительные путём 

соединения основ существительных с предлогом (father-in-law); сложные прилагательные 

путём соединения основы прилагательного/числительного с основой существительного с 

добавлениемсуффикса-ed(blue-eyed,eight-legged);сложныеприлагательныепутёмсоединения 

наречия с основой причастия II (well-behaved); сложные прилагательные путём соединения 

основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking);с использованием конверсии 

(образование имён существительныхот неопределённых форм глаголов (to run – a run); имён 

существительныхотприлагательных(richpeople–therich);глаголовотимёнсуществительных (a 

hand – to hand); глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

распознаватьиупотреблятьв устнойи письменной речиименаприлагательныена-edи 

-ing(excited–exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; наиболее частотные 

фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьиупотреблять вустнойиписьменнойречи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующимив 

определённом порядке; 

предложения с начальным It; 

предложениясначальнымThere+tobe; 

предложениясглагольнымиконструкциями,содержащимиглаголы-связкиtobe,tolook, 
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toseem, tofeel; 

предложенияcо сложным дополнением –ComplexObject; 

предложенияcо сложнымподлежащим–ComplexSubject; 

инверсиюсконструкциямиhardly(ever)…when,nosooner…that,ifonly…;вусловныхпредло

жениях (If) … should do; 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиbecause,if,when, 

where,what,why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточнымис союзными 

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 и Conditional III); 

всетипывопросительныхпредложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительныйвопросыв Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense; 

Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense); 

повествовательные,вопросительныеипобудительныепредложениявкосвеннойречив 

настоящем и прошедшем времени; согласование времёнв рамках сложного предложения; 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени;предложениясконструкциямиas…as,notso…as;both…and…,either…or,neither… 

nor; 
предложениясIwish; 

конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoing smth; 

конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначенииtostopdoingsmthиtostoptodosmth); 

конструкция It takes me… to do smth; 

конструкцияusedto+инфинитивглагола; 

конструкцииbe/get usedtosmth;be/get usedtodoingsmth; 

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, 

выражающиепредпочтение,атакжеконструкции I’d rather, You’d better; 

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police),и его 

согласование со сказуемым; 

глаголы (правильныеинеправильные) ввидо-

временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении (Present/Past/Future 

Simple Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect 

Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах 
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страдательного залога(Present/PastSimplePassive; Present Perfect Passive); 

конструкция to be going to,формы Future Simple Tense и PresentContinuous 

Tenseдлявыражениябудущегодействия; 

модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto,could,must/haveto,may,might, should, 

shall, would, will, need, ought to); 

неличныеформыглагола– инфинитив, герундий, причастие(Participle I и Participle II); 

причастиявфункцииопределения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text); 

определённый,неопределённыйинулевойартикли; 

именасуществительныевомножественномчисле,образованныепоправилу, и 

исключения; 

неисчисляемыеименасуществительные,имеющиеформутолькомножественного 

числа;  
 
притяжательныйпадеж имён существительных; 

именаприлагательныеинаречиявположительной,сравнительной ипревосходной 

степенях,образованныхпо правилу,и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение); 

слова,выражающиеколичество(many/much,little/alittle;few/afew;alotof); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, вопросительные 

местоимения; неопределённые местоимения и их производные; отрицательные местоимения 

none, no и производные последнего (nobody, nothing, etc.); 

количественныеипорядковые числительные; 

предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официальногои неофициального 

общения в рамках тематического содержания речии использовать лексико-грамматические 

средства с учётом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи 

наиболееупотребительнуютематическуюфоновуюлексикуиреалиистраны/странизучаемого 

языка(государственноеустройство,системаобразования,здравоохранение,страницыистории, 

основные праздники, этикетные особенности общения); иметь базовые знания о 

социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого 

языка;представлятьроднуюстрануиеёкультурунаиностранномязыке;проявлятьуважениек иной 

культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 
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6) владеть компенсаторными умениями, позволяющимив 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 чтениии аудировании – языковую и контекстуальную 

догадку; 

7) владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать, 

систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления 

(лексическиеиграмматические);использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчисле 

информационно-справочные системы в электронной форме; участвовать в учебно- 

исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с 

использованием материалов на английском языке и применением ИКТ; соблюдать правила 

информационнойбезопасностивситуацияхповседневнойжизнииприработевсетиИнтернет. 

2.1.6 Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый уровень) 

(предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по 

математике, математика) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по математике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики, 

характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в 

структуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания,копределениюпланируемых 

результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по математике включают личностные, 

метапредметныерезультаты завесьпериодобученияна уровнесреднегообщегообразования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по математике на уровне среднего общего образования разработана на 

основе ФГОС СОО с учётом современных мировых требований, предъявляемых к 

математическому образованию, и традиций российского образования. Реализация программы 

по математике обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

длясаморазвитияинепрерывногообразования,целостностьобщекультурного,личностногои 

познавательного развития личности обучающихся. 
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В программе по математике учтены идеи и положения концепции развития 

математического образования в Российской Федерации. В соответствиис названием 

концепции, математическое образование должно, в частности, предоставлять каждому 

обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, необходимого для 

дальнейшейуспешнойжизнивобществе.Именнонарешениеэтойзадачинацеленапрограмма по 

математике базового уровня. 

Математика – опорный предмет для изучения смежных дисциплин, что делает базовую 

математическую подготовку необходимой. 

Практическая полезность математики обусловлена наличием пространственных форм, 

количественных отношений, экономических расчетов; необходимостью математических 

знанийвпониманиипринциповустройстваииспользованиясовременнойтехники,восприятия и 

интерпретация разнообразной социальной, экономической информации; практических 

приёмов геометрических измерений и построений, читения информации, представленной в 

виде таблиц, диаграмм и графиков. 

Применение математического стиля мышления, проявляющегосяв определённых 

умственных навыках, приёмах и методах мышления человека, процессах обобщения и 

конкретизации, анализа и синтеза, классификациии систематизации, абстрагирования и 

аналогий как формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений 

действовать по заданным алгоритмам, позволяющей совершенствовать известные и 

конструироватьновые.Объектыматематическихумозаключений,правилаихконструирования 

раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке умений 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. 

Обучение математике как возможность развития уобучающихся точной, рациональной 

и информативной речи, умения отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Общее знакомство с методамипознаниядействительности, представлениео предмете и 

методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях применения математикидля решения научных и прикладных задач как 

необходимый компонент общей культуры. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. 

Приоритетными целями обучения математике в 10–11 классахна базовом уровне 

являются: 

формированиецентральныхматематическихпонятий(число,величина, геометрическая 
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фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и 

перспективность математического образования обучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры 

человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению 

математики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические аспекты в реальных жизненных ситуацияхи при изучении других учебных 

предметов, проявления зависимостейи закономерностей, формулировать их на языке 

математики и создавать математические модели, применять освоенный математический 

аппаратдля решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать 

полученные результаты. 

Основными линиями содержания математики в 10–11 классах являются: «Числа и 

вычисления»,«Алгебра»(«Алгебраическиевыражения»,«Уравненияинеравенства»),«Начала 

математическогоанализа»,«Геометрия»(«Геометрическиефигурыиихсвойства»,«Измерение 

геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Содержательные линии развиваются 

параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна от 

другой,а в тесном контакте и взаимодействии. Их объединяет логическая составляющая, 

традиционно присущая математике и пронизывающая все математические курсыи 

содержательные линии. Сформулированное в ФГОС СОО требование «владение методами 

доказательств, алгоритмами решения задач, умение формулировать определения, аксиомы и 

теоремы, применять их, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач» 

относится ко всем учебным курсам,а формирование логических умений распределяется по 

всем годам обученияна уровне среднего общего образования. 

В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательным предметом на данном 

уровне образования. Программой по математике предусматривается изучение учебного 

предмета «Математика» в рамках трёх учебных курсов: «Алгебра и начала математического 

анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика». Формирование логических умений 

осуществляетсяна протяжении всех лет обучения на уровне среднего общего образования,а 

элементы логики включаются в содержание всех названных выше учебных курсов. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияматематики–340часов:в10классе – 170 

часов (5 часов в неделю), в 11 классе – 170 часов(5 часов в неделю). 

Планируемые результаты освоения программы по математике базовый уровень на 

уровне среднего общего образования. 
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В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногоиответственного 

члена российского общества, представление о математических основах функционирования 

различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и другое), 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, уваженияк прошлому и 

настоящему российской математики, ценностное отношениек достижениям российских 

математиков и российской математической школы,использование этих достижений в других 

науках, технологиях, сферах экономики; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа, сформированность нравственного 

сознания,этическогоповедения,связанногоспрактическимприменениемдостиженийнаукии 

деятельностью учёного, осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерностей, 

объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивостьк математическим аспектам 

различных видов искусства; 

5) физическоговоспитания: 

сформированность умения применять математические знания в интересах здорового и 

безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), физическое 

совершенствование при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интереск различным сферам 

профессиональной деятельности, связанным с математикойи её приложениями, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессиии реализовывать собственные жизненные 

планы, готовность и способностьк математическому образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни, готовность к активному участию в решении практических задач 

математической направленности; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды,осознаниеглобального 
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характера экологических проблем, ориентация на применение математических знаний для 

решениязадачвобластиокружающейсреды,планированиепоступковиоценкиихвозможных 

последствий для окружающей среды; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, понимание математической наукикак сферы человеческой 

деятельности, этапов её развития и значимостидля развития цивилизации, овладение языком 

математики и математической культурой как средством познания мира, готовность 

осуществлять проектнуюи исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиматематическихобъектов,понятий, 

отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать 

существенный признак классификации, основаниядля обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречияв фактах, 

данных,наблюденияхиутверждениях,предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейи 

противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), выстраивать аргументацию, приводитьпримерыи контрпримеры, обосновывать 

собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Уобучающегосябудут сформированыследующиебазовыеисследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 
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проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследованиепо 

установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению 

зависимостей между объектами, явлениями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для 

решения задачи; 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать 

графически; 

оцениватьнадёжностьинформациипосамостоятельносформулированным критериям. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиямии целями 

общения, ясно, точно,грамотно выражать свою точкузрения в устныхи письменных текстах, 

давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчасть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решенияс учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументироватьи корректировать 

варианты решений с учётом новой информации. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 
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владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов, владеть способами самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения 

илинедостижениярезультатовдеятельности,находитьошибку,даватьоценкуприобретённому 

опыту. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

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 координировать свои действия с другими 

членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Предметные результаты освоения программы по математикена базовом уровне на 

уровне среднего общего образования представлены по годам обучения в рамках отдельных 

учебных курсов в соответствующих разделах программы по математике. 

Федеральная рабочая программа учебного курса «Алгебра и начала математического 

анализа». 

Пояснительнаязаписка. 

Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» обеспечивает 

инструментальнуюбазудляизучениявсехестественно-научныхкурсов,формируетлогическое и 

абстрактноемышлениеобучающихся на уровне, необходимом дляосвоенияучебныхкурсов 

информатики, обществознания, истории, словесности. В рамках учебного курса «Алгебра и 

начала математического анализа» обучающиеся овладевают универсальным языком 

современной науки, которая формулирует свои достижения в математической форме. 

Учебный курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для 

успешного овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденций 

экономики и общественной жизни, позволяет ориентироваться в современных цифровых и 

компьютерных технологиях, уверенно использовать их в повседневной жизни. Овладение 

абстрактными и логически строгими математическими конструкциями развивает умение 

находить закономерности, обосновывать истинность утверждения, использовать обобщение и 
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конкретизацию,абстрагированиеианалогию,формируеткреативноеикритическоемышление. В 

ходе изучения алгебры и начал математического анализа на уровне среднего общего 

образования обучающиеся получают новый опыт решения прикладных задач, 

самостоятельного построения математических моделей реальных ситуаций и интерпретации 

полученных решений, знакомятся с примерами математических закономерностей в природе, 

науке и в искусстве, с выдающимися математическими открытиями и их авторами. 

Учебный курс алгебры и начал математического анализа обладает значительным 

воспитательным потенциалом, который реализуется какчерез учебный материал, 

способствующий формированию научного мировоззрения, так и через специфику учебной 

деятельности, требующей самостоятельности, аккуратности, продолжительной концентрации 

внимания и ответственностиза полученный результат. 

В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежит 

деятельностный принцип обучения. 

В структуре программы по алгебре и началам анализа выделяются следующие 

содержательно-методическиелинии:«Числаивычисления»,«Функциииграфики», 

«Уравнения и неравенства», «Начала математического анализа», «Множества и логика». Все 

основные содержательно-методические линииизучаются на протяжениидвухлет обучения на 

уровне среднего общего образования. Данный учебный курс является интегративным, 

объединяявсебесодержаниенесколькихматематическихдисциплин:алгебра,тригонометрия, 

математический анализ, теория множеств и другие. Обучающиеся овладевают широким 

математическим аппаратом, у них последовательно формируетсяи совершенствуется умение 

строитьматематическуюмодельреальнойситуации,применятьзнания,полученныевучебном 

курсе «Алгебра и начала математического анализа», для решения самостоятельно 

сформулированной математической задачи,а затем интерпретировать полученный результат. 

Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает формирование 

навыков использования действительных чисел, которое было начато на уровне основного 

общего образования. На уровне среднего общего образования особое внимание уделяется 

формированию прочных вычислительных навыков, включающих в себя использование 

различных форм записи действительного числа, умение рационально выполнять действия с 

ними, делать прикидку, оценивать результат. Обучающиеся получают навыки приближённых 

вычислений, выполнения действий с числами, записанными в стандартной форме, 

использования математических констант, оценивания числовых выражений. 

Содержательная линия «Уравнения и неравенства» реализуетсяна протяжении всего 

обучения на уровне среднего общего образования, посколькув каждом разделе программы 

предусмотрено решение соответствующих задач. Обучающиеся овладевают различными 

методами решения целых, рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических 
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и тригонометрических уравнений, неравенств и их систем. Полученные умения используются 

при исследовании функций с помощью производной, решении прикладных задач и задач на 

нахождение наибольших и наименьших значений функции. Данная содержательная линия 

включаетвсебятакжеформированиеуменийвыполнятьрасчётыпоформулам,преобразования 

целых,рациональных,иррациональныхи тригонометрическихвыражений,атакжевыражений, 

содержащих степени и логарифмы. В ходе изучения алгебраического материала происходит 

дальнейшееразвитиеалгоритмическогоиабстрактногомышленияобучающихся,формируются 

навыки дедуктивных рассуждений, работы с символьными формами, представления 

закономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств. Алгебра предлагает 

эффективные инструменты для решения практическихи естественно-научныхзадач, наглядно 

демонстрирует свои возможности как языка науки. 

Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с 

другими линиями учебного курса, поскольку в каком-то смысле задаёт последовательность 

изучения материала. Изучение степенной, показательной, логарифмической и 

тригонометрических функций, их свойстви графиков, использование функций для решения 

задач из других учебных предметов и реальной жизни тесно связано как с математическим 

анализом, таки с решением уравнений и неравенств. При этом большое внимание уделяется 

формированию умения выражать формулами зависимости между различными величинами, 

исследовать полученные функции, строить их графики. Материал содержательной линии 

нацелен на развитие умений и навыков, позволяющих выражать зависимости между 

величинамивразличнойформе:аналитической,графическойисловесной.Изучениематериала 

способствует развитию алгоритмического мышления, способности к обобщению и 

конкретизации, использованию аналогий. 

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существенно 

расширить круг как математических, так и прикладных задач, доступных обучающимся, у 

которых появляется возможность исследоватьи строить графики функций, определять их 

наибольшие и наименьшие значения, вычислять площади фигур и объёмы тел, находить 

скорости и ускорения процессов. Содержательная линия открывает новые возможности 

построения математических моделей реальных ситуаций, нахождения наилучшего решения в 

прикладных,в том числе социально-экономических, задачах. Знакомство с основами 

математического анализа способствует развитию абстрактного, формально-логического и 

креативного мышления, формированию умений распознавать проявления законов математики 

в науке, технике и искусстве. Обучающиеся узнают о выдающихся результатах, полученных в 

ходе развития математики как науки,и их авторах. 

Содержательно-методическая линия «Множества и логика»в основном посвящена 

элементамтеориимножеств.Теоретико-множественныепредставленияпронизываютвеськурс 
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школьнойматематикиипредлагаютнаиболееуниверсальныйязык,объединяющийвсеразделы 

математики и её приложений, они связывают разные математические дисциплины в единое 

целое.Важно дать возможность обучающемуся понимать теоретико-множественный язык 

современной математики и использовать его для выражения своих мыслей. 

В учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют также 

основыматематическогомоделирования,которыепризванысформироватьнавыкипостроения 

моделей реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры и 

математического анализа и интерпретации полученных результатов. Задания включены в 

каждыйизразделовпрограммы,посколькувесьматериалучебногокурсаширокоиспользуется для 

решения прикладных задач. При решении реальных практических задач обучающиеся 

развивают наблюдательность, умение находить закономерности, абстрагироваться, 

использовать аналогию, обобщать и конкретизировать проблему. Деятельностьпо 

формированиюнавыковрешенияприкладныхзадачорганизуетсявпроцессеизучениявсехтем 

учебного курса «Алгебра и начала математического анализа». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа», – 170часов:в 10классе – 68 часов(2часа в неделю), в 11классе – 102 

часа (3 часа в неделю). 

Содержаниеобученияв10классе. 

Числа и вычисления. 

Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные 

периодические дроби. Арифметические операции с рациональными числами, преобразования 

числовых выражений. Применение дробей и процентов для решения прикладных задач из 

различных отраслей знаний и реальной жизни. 

Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Арифметические 

операции с действительными числами. Приближённые вычисления, правила округления, 

прикидка и оценка результата вычислений. 

Степень с целым показателем. Стандартная форма записи действительного числа. 

Использование подходящей формы записи действительных чиселдля решения практических 

задач и представления данных. 

Арифметический корень натуральной степени. Действия с арифметическими корнями 

натуральной степени. 

Синус, косинус и тангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус, арктангенс 

числового аргумента. 

Уравнения инеравенства. 

Тождестваитождественныепреобразования. 

Преобразование тригонометрических выражений. Основные тригонометрические 
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формулы. 

Уравнение,кореньуравнения.Неравенство,решениенеравенства.Методинтервалов. 

Решение целых и дробно-рациональных уравнений и неравенств. 

Решениеиррациональныхуравненийинеравенств. 

Решение тригонометрических уравнений. 

Применениеуравненийинеравенствкрешениюматематическихзадачизадачизразличных 

областей науки и реальной жизни. 

Функции играфики. 

Функция,способызаданияфункции.Графикфункции.Взаимнообратныефункции. 

Областьопределенияимножествозначенийфункции.Нулифункции.Промежутки 

знакопостоянства. Чётные и нечётные функции. 

Степеннаяфункцияснатуральнымицелымпоказателем.Еёсвойства играфик. 

Свойства играфиккорняn-ой степени. 

Тригонометрическаяокружность,определениетригонометрическихфункцийчислового 

аргумента. 

Началаматематического анализа. 

Последовательности, способы задания последовательностей. Монотонные 

последовательности. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии.Бесконечно убывающаягеометрическая 

прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Формула сложных 

процентов. Использование прогрессии для решения реальных задач прикладного характера. 

Множестваи логика. 

Множество, операции над множествами. Диаграммы Эйлера–Венна. Применение 

теоретико-множественногоаппаратадляописанияреальныхпроцессовиявлений,прирешении 

задач из других учебных предметов. 

Определение,теорема,следствие,доказательство. 

Содержание обучения в 11 классе. 

Числаивычисления. 

Натуральныеицелыечисла.Признакиделимостицелыхчисел. Степень с 

рациональным показателем. Свойства степени. 

Логарифмчисла.Десятичныеинатуральныелогарифмы. 

Уравнения и неравенства. 

Преобразованиевыражений,содержащихлогарифмы. 

Преобразованиевыражений,содержащихстепенисрациональнымпоказателем. Примеры 

тригонометрических неравенств. 

Показательныеуравнения инеравенства. 



203  

Логарифмическиеуравненияинеравенства. 

Системылинейныхуравнений.Решениеприкладныхзадачспомощьюсистемы линейных 

уравнений. 

Системыисовокупностирациональныхуравненийинеравенств. 

Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач и задач 

из различных областей науки и реальной жизни. 

Функции играфики. 

Функция.Периодическиефункции.Промежуткимонотонностифункции.Максимумыи 

минимумы функции. Наибольшее и наименьшее значение функциина промежутке. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательнаяилогарифмическаяфункции,ихсвойстваиграфики. 

Использованиеграфиковфункцийдлярешенияуравненийилинейныхсистем. 

Использованиеграфиковфункцийдляисследованияпроцессовизависимостей,которые 

возникают при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни. 

Началаматематического анализа. 

Непрерывные функции. Метод интервалов для решения неравенств. 

Производнаяфункции.Геометрическийифизическийсмыслпроизводной. 

Производныеэлементарныхфункций.Формулынахожденияпроизводнойсуммы, произведения и 

частного функций. 

Применениепроизводнойкисследованиюфункцийнамонотонностьиэкстремумы. 

Нахождениенаибольшегоинаименьшегозначенияфункциинаотрезке. 

Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах, 

для определения скорости процесса, заданного формулой или графиком. 

Первообразная.Таблицапервообразных. 

Интеграл,его геометрическийифизическийсмысл.Вычислениеинтегралапоформуле 

Ньютона–Лейбница. 

Планируемые предметные результаты освоения федеральной рабочей программы 

учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» на уровне среднего общего 

образования. 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа». К концу 10 класса обучающийся научится: 

Числаивычисления: 

оперировать понятиями: рациональное и действительное число, обыкновенная и 

десятичная дробь, проценты; 

выполнять арифметические операции с рациональными и действительными числами; 

выполнятьприближённыевычисления,используяправилаокругления,делатьприкидку 
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иоценкурезультатавычислений; 

оперировать понятиями: степень с целым показателем, стандартная форма записи 

действительного числа,кореньнатуральной степени,использоватьподходящую формузаписи 

действительных чисел для решения практических задач и представления данных; 

оперировать понятиями: синус, косинус и тангенс произвольного угла, использовать 

запись произвольного угла через обратные тригонометрические функции. 

Уравнения и неравенства: 

оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, целое, рациональное, 

иррациональное уравнение, неравенство, тригонометрическое уравнение; 

выполнять преобразования тригонометрических выражений и решать 

тригонометрические уравнения; 

выполнять преобразования целых, рациональных и иррациональных выражений и 

решать основные типы целых, рациональных и иррациональных уравнений и неравенств; 

применять уравнения и неравенства для решения математических задачи задач из 

различных областей науки и реальной жизни; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 

неравенства по условию задачи, исследовать построенные моделис использованием аппарата 

алгебры. 

Функции играфики: 

оперировать понятиями: функция, способы задания функции, область определения и 

множество значений функции, график функции, взаимно обратные функции; 

оперировать понятиями: чётность и нечётность функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства; 

использоватьграфикифункцийдлярешения уравнений; 

строить и читать графики линейной функции, квадратичной функции, степенной 

функции с целым показателем; 

использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при 

решении задач из других учебных предметов и реальной жизни, выражать формулами 

зависимости между величинами. 

Началаматематического анализа: 

оперировать понятиями: последовательность, арифметическаяи геометрическая 

прогрессии; 

оперировать понятиями: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, сумма 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

задаватьпоследовательностиразличнымиспособами; 

использоватьсвойствапоследовательностейипрогрессийдлярешенияреальныхзадач 
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прикладногохарактера. 

Множестваи логика: 

оперироватьпонятиями:множество,операциинадмножествами; 

использоватьтеоретико-множественныйаппаратдляописанияреальныхпроцессови явлений, 

при решении задач из других учебных предметов; 

оперироватьпонятиями:определение,теорема,следствие, доказательство. 

Предметныерезультатыпоотдельнымтемамучебногокурса«Алгебраиначала математического 

анализа». К концу 11 класса обучающийся научится: 

Числаивычисления: 

оперировать понятиями: натуральное,целоечисло,использовать признакиделимости 

целых чисел, разложение числа на простые множители для решения задач; 

оперироватьпонятием:степеньсрациональным показателем; 

оперироватьпонятиями:логарифмчисла,десятичныеинатуральныелогарифмы. 

Уравнения и неравенства: 

применять свойства степени для преобразования выражений, оперировать понятиями: 

показательное уравнение и неравенство, решать основные типы показательных уравнений и 

неравенств; 

выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы, оперировать 

понятиями: логарифмическое уравнение и неравенство, решать основные типы 

логарифмических уравнений и неравенств; 

находитьрешенияпростейшихтригонометрическихнеравенств; 

оперировать понятиями: система линейных уравнений и её решение, использовать 

систему линейных уравнений для решения практических задач; 

находить решения простейших систем и совокупностей рациональных уравнений и 

неравенств; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 

неравенстваисистемыпоусловиюзадачи,исследоватьпостроенныемоделисиспользованием 

аппарата алгебры. 

Функции играфики: 

оперировать понятиями: периодическая функция, промежутки монотонности функции, 

точки экстремума функции, наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке, 

использовать их для исследования функции, заданной графиком; 

оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической и 

тригонометрических функций, изображать ихна координатной плоскостии использовать для 

решения уравнений и неравенств; 

изображатьнакоординатнойплоскостиграфикилинейныхуравненийииспользовать 
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ихдлярешениясистемылинейныхуравнений; 

использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей из других 

учебных дисциплин. 

Началаматематического анализа: 

оперироватьпонятиями:непрерывнаяфункция,производнаяфункции,использовать 

геометрический и физический смысл производной для решения задач; 

находить производные элементарныхфункций,вычислятьпроизводные суммы, 

произведения, частного функций; 

использоватьпроизводнуюдля исследованияфункции намонотонностьи экстремумы, 

применять результаты исследования к построению графиков; 

использовать производную для нахождения наилучшего решенияв прикладных, в том 

числе социально-экономических, задачах; 

оперироватьпонятиями:первообразнаяиинтеграл,пониматьгеометрическийифизический смысл 

интеграла; 

находитьпервообразныеэлементарныхфункций,вычислятьинтеграл поформуле 

Ньютона–Лейбница; 

решатьприкладныезадачи,втомчислесоциально-экономического ифизического 

характера, средствами математического анализа. 

Федеральнаярабочаяпрограммаучебногокурса«Геометрия». 

Пояснительная записка. 

Важность учебного курса геометрии на уровне среднего общего образования 

обусловленапрактическойзначимостьюметапредметныхипредметныхрезультатовобучения 

геометриивнаправленииличностногоразвитияобучающихся,формированияфункциональной 

математической грамотности, изучения других учебных дисциплин. Развитие у обучающихся 

правильных представлений о сущности и происхождении геометрических абстракций, 

соотношенииреального иидеального, характере отраженияматематической наукой явленийи 

процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного 

мировоззрения обучающихся, а также качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном обществе. 

Геометрия является одним из базовых предметов на уровне среднего общего 

образования,так какобеспечивает возможность изучения как дисциплин естественно-научной 

направленности, так и гуманитарной. 

Логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися понятийных основ 

геометрии и построении цепочки логических утверждений в ходе решения геометрических 

задач, умение выдвигатьиопровергатьгипотезы непосредственно используются при решении 
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задачестественно-научногоцикла,вчастностиизкурса физики. 

Ориентациячеловекавпространстве–условиеегосоциальногобытия,формаотражения 

окружающего мира, условие успешного познанияи активного преобразования 

действительности. Оперирование пространственными образами объединяет разные виды 

учебной и трудовой деятельности, является одним из профессионально важных качеств, 

поэтому актуальна задача формирования у обучающихся пространственного мышления как 

разновидностиобразногомышления–существенногокомпонентавподготовкекпрактической 

деятельности по многим направлениям. 

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на базовом уровне обучения – 

общеобразовательное и общекультурное развитие обучающихся через обеспечение 

возможности приобретения и использования систематических геометрических знаний и 

действий, специфичных геометрии, возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, не связаннымс прикладным использованием геометрии. 

Приоритетными задачами освоения учебного курса «Геометрии» на базовом уровне в 

10–11 классах являются: 

формирование представленияо геометрии как части мировой культурыиосознание её 

взаимосвязи с окружающим миром; 

формирование представления о многогранниках и телах вращениякак о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные явления окружающего 

мира; 

формированиеуменияраспознаватьначертежах,моделяхивреальноммире многогранники и тела 

вращения; 

овладениеметодамирешениязадачнапостроениянаизображенияхпространственных 

фигур; 

формированиеуменияоперироватьосновнымипонятиямиомногогранникахителах 

вращенияиихосновнымисвойствами; 

овладение алгоритмами решения основных типов задач, формирование умения 

проводить несложные доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических задач и 

задач с практическим содержанием; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления; 

формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умение 

распознавать проявления геометрических понятий, объектов и закономерностейв реальных 

жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, формулировать их на языке геометрии и создавать геометрические модели, 

применятьосвоенныйгеометрическийаппаратдлярешенияпрактико-ориентированныхзадач, 
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интерпретироватьиоцениватьполученныерезультаты. 

Отличительной особенностью программы по геометрии является включение в курс 

стереометрии в начале его изучения задач, решаемых на уровне интуитивного познания, и 

определённым образом организованная работа над ними, что способствуют развитию 

логическогоипространственногомышления,стимулируетпротеканиеинтуитивныхпроцессов, 

мотивирует к дальнейшему изучению предмета. 

Предпочтение отдаётся наглядно-конструктивному методу обучения, то есть 

теоретические знания имеют в своей основе непосредственное отношение к предметно- 

практическойдеятельности.Развитиепространственныхпредставленийуобучающихсявкурсе 

стереометриипроводитсязасчётрешениязадачнасозданиепространственныхобразовизадач 

наоперированиепространственнымиобразами.Созданиеобразапроводитсясиспользованием 

наглядности, а оперирование образом – в условиях отвлечения от наглядности, мысленного 

изменения его исходного содержания. 

Основными содержательными линиями учебного курса «Геометрия» в 10–11 классах 

являются:«Многогранники»,«Прямыеиплоскостивпространстве»,«Телавращения», 

«Векторыикоординатывпространстве».Формированиелогическихуменийраспределяетсяпо 

содержательным линиями по годам обучения на уровне среднего общего образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения 

программыпогеометрии,распределённымпогодамобучения,структурированотакимобразом, 

чтобы овладение геометрическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно и 

поступательно,ссоблюдениемпринципапреемственности,чтобыновыезнаниявключалисьв 

общуюсистемугеометрическихпредставленийобучающихся,расширяяиуглубляяеё,образуя 

прочные множественные связи. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Геометрия» – 102 

часа: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе –34 часа (1 час в неделю). 

Содержание обучения в 10 классе. 

Прямыеиплоскостивпространстве. 

Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство. Понятие об 

аксиоматическом построении стереометрии: аксиомы стереометриии следствия из них. 

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиесяпрямые.Параллельностьпрямыхиплоскостейвпространстве:параллельные 

прямые в пространстве, параллельность трёх прямых, параллельность прямой и плоскости. 

Углы с сонаправленными сторонами, угол между прямыми в пространстве. Параллельность 

плоскостей: параллельные плоскости, свойства параллельных плоскостей. Простейшие 

пространственные фигуры на плоскости: тетраэдр, куб, параллелепипед, построение сечений. 

Перпендикулярностьпрямойиплоскости:перпендикулярныепрямыевпространстве, 
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прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак перпендикулярности прямой 

иплоскости,теоремаопрямойперпендикулярнойплоскости.Углывпространстве:уголмежду 

прямой и плоскостью, двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Перпендикуляр и 

наклонные: расстояниеот точки до плоскости, расстояние от прямой до плоскости, проекция 

фигурына плоскость. Перпендикулярность плоскостей: признак перпендикулярности двух 

плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Многогранники. 

Понятие многогранника, основные элементы многогранника, выпуклыеи невыпуклые 

многогранники, развёртка многогранника. Призма: n-угольная призма, грани и основания 

призмы, прямаяи наклонная призмы, боковаяи полнаяповерхность призмы. Параллелепипед, 

прямоугольный параллелепипеди его свойства. Пирамида: n-угольная пирамида, грани и 

основание пирамиды, боковая и полная поверхность пирамиды, правильная и усечённая 

пирамида. Элементы призмы и пирамиды. Правильные многогранники: понятие правильного 

многогранника,правильнаяпризмаиправильная пирамида, правильнаятреугольнаяпирамида 

иправильныйтетраэдр,куб.Представлениеоправильныхмногогранниках:октаэдр,додекаэдр и 

икосаэдр. Сечения призмы и пирамиды. 

Симметриявпространстве:симметрияотносительноточки,прямой,плоскости. 

Элементысимметриивпирамидах,параллелепипедах,правильныхмногогранниках. 

Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадь боковой 

поверхности и полной поверхности прямой призмы, площадь оснований, теорема о боковой 

поверхности прямой призмы. Площадь боковой поверхностии поверхности правильной 

пирамиды, теорема о площади усечённой пирамиды. Понятие об объёме. Объём пирамиды, 

призмы. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, 

объёмами подобных тел. 

Содержаниеобученияв11классе. 

Тела вращения. 

Цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической поверхности, ось 

цилиндрической поверхности. Цилиндр: основания и боковая поверхность, образующая и ось, 

площадь боковой и полной поверхности. 

Коническая поверхность, образующие конической поверхности, осьи вершина 

конической поверхности. Конус:основаниеи вершина,образующаяи ось, площадьбоковойи 

полной поверхности. Усечённый конус: образующиеи высота, основания и боковая 

поверхность. 

Сфера и шар: центр, радиус, диаметр, площадь поверхности сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости, касательная плоскость к сфере, площадь сферы. 
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Изображениетелвращениянаплоскости.Развёрткацилиндраиконуса. 

Комбинации тел вращения и многогранников. Многогранник, описанный около сферы, 

сфера, вписанная в многогранник, или тело вращения. 

Понятиеобобъёме.Основныесвойстваобъёмовтел.Теоремаобобъёмепрямоугольного 

параллелепипеда и следствия из неё. Объём цилиндра, конуса. Объём шара и площадь сферы. 

Подобныетелавпространстве.Соотношениямеждуплощадямиповерхностей, объёмами 

подобных тел. 

Сеченияцилиндра(параллельноиперпендикулярнооси),сеченияконуса(параллельное 

основанию и проходящее через вершину), сечения шара. 

Векторыикоординатыв пространстве. 

Вектор на плоскости и в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по трём некомпланарным векторам. Правило 

параллелепипеда. Решение задач, связанных с применением правил действий с векторами. 

Прямоугольнаясистема координатвпространстве. Координаты вектора. Простейшие задачи в 

координатах. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов 

междупрямымии плоскостями. Координатно-векторный метод при решении геометрических 

задач. 

Планируемые предметные результаты освоения федеральной рабочей программы 

учебного курса «Геометрия» на базовом уровне на уровне среднего общего образования 

ориентированы на достижение уровня математической грамотности, необходимого для 

успешного решения задач в реальной жизнии создание условий для их общекультурного 

развития. 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». К концу 10 

класса обучающийся научится: 

оперироватьпонятиями:точка, прямая,плоскость; 

применятьаксиомыстереометриииследствияизнихприрешениигеометрических 

задач;  
 
оперировать понятиями: параллельность и перпендикулярность прямыхи плоскостей; 

классифицировать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

оперировать понятиями: двугранный угол, грани двугранного угла, ребро двугранного 

угла,линейныйуголдвугранногоугла,градуснаямерадвугранногоугла; 

оперироватьпонятиями:многогранник,выпуклыйиневыпуклыймногогранник,элементы 

многогранника, правильный многогранник; 

распознаватьосновныевидымногогранников(пирамида,призма,прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

классифицироватьмногогранники,выбираяоснованиядляклассификации(выпуклые и 
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невыпуклые многогранники, правильные многогранники, прямыеи наклонные призмы, 

параллелепипеды); 

оперироватьпонятиями:секущаяплоскость,сечениемногогранников; 

объяснять принципы построения сечений, используя метод следов; 

строить сечения многогранников методом следов, выполнять (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцамили алгоритмам, 

применяяизвестныеаналитическиеметодыприрешениистандартныхматематическихзадачна 

вычисление расстояний между двумя точками, от точки до прямой, от точки до плоскости, 

между скрещивающимися прямыми; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцамили алгоритмам, 

применяяизвестныеаналитическиеметодыприрешениистандартныхматематическихзадачна 

вычисление углов между скрещивающимися прямыми, между прямой и плоскостью, между 

плоскостями, двугранных углов; 

вычислять объёмы и площади поверхностей многогранников (призма, пирамида) с 

применением формул, вычислять соотношения между площадями поверхностей, объёмами 

подобных многогранников; 

оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось и плоскость симметрии, 

центр, ось и плоскость симметрии фигуры; 

извлекать, преобразовывать и интерпретировать информациюо пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежахи рисунках; 

применять геометрические факты для  решения стереометрических задач, 

предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданыв явной форме; 

применять простейшие программные средства и  электронно-коммуникационные 

системыприрешениистереометрическихзадач; 

приводитьпримеры математическихзакономерностейвприроде ижизни,распознавать 

проявление законов геометрии в искусстве; 

применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и 

применять изученные понятия в процессе поиска решения математически сформулированной 

проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать 

практические задачи, связанныес нахождением геометрических величин. 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». К концу 11 

класса обучающийся научится: 

оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической 

поверхности, цилиндр, коническая поверхность, образующие конической поверхности, конус, 
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сферическаяповерхность; 

распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар); 

объяснять способы получения тел вращения; 

классифицироватьвзаимноерасположениесферыиплоскости; 

оперироватьпонятиями:шаровойсегмент,основаниесегмента,высотасегмента, шаровой слой, 

основание шарового слоя, высота шарового слоя, шаровой сектор; 

вычислятьобъёмыиплощадиповерхностейтелвращения,геометрическихтелс применением 

формул; 

оперировать понятиями: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы, 

сфера, вписанная в многогранник или тело вращения; 

вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел; 

изображатьизучаемыефигурыотрукиисприменениемпростыхчертёжных 

инструментов; 

выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу, строить сечения тел вращения; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информациюо пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежахи рисунках; 

оперироватьпонятиемвекторв пространстве; 

выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения вектора на 

число, объяснять, какими свойствами они обладают; 

применятьправилопараллелепипеда; 

оперироватьпонятиями:декартовыкоординатывпространстве,вектор,модульвектора, 

равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные и компланарные векторы; 

находить сумму векторов и произведение вектора на число, уголмежду векторами, 

скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 

задаватьплоскостьуравнениемвдекартовойсистемекоординат; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, 

предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданыв явной форме; 

решатьпростейшиегеометрическиезадачинаприменениевекторно-координатного 

метода; 

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение 

геометрических величин по образцам или алгоритмам, применяя известные методы при 

решении стандартных математических задач; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении стереометрических задач; 
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приводитьпримеры математическихзакономерностейвприроде ижизни,распознавать 

проявление законов геометрии в искусстве; 

применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и 

применять изученные понятия в процессе поиска решения математически сформулированной 

проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать 

практические задачи, связанныес нахождением геометрических величин. 

Федеральнаярабочаяпрограммаучебногокурса«Вероятностьистатистика». 

Пояснительная записка. 

Учебный курс «Вероятность и статистика» базового уровня является продолжением и 

развитием одноимённого учебного курса базового уровня основного общего образования. 

Учебный курс предназначен для формированияу обучающихся статистической культуры и 

понимания роли теории вероятностей как математического инструмента для изучения 

случайных событий, величини процессов. При изучении учебного курса обогащаются 

представления обучающихся о методах исследования изменчивого мира, развивается 

пониманиезначимостииобщностиматематическихметодовпознаниякакнеотъемлемойчасти 

современного естественно-научного мировоззрения. 

Содержание учебного курса направлено на закрепление знаний, полученных при 

изучении курса на уровне основного общего образования,и на развитие представлений о 

случайных величинах и взаимосвязях между нимина важных примерах, сюжеты которых 

почерпнуты из окружающего мира.В результате у обучающихся должно сформироваться 

представление о наиболее употребительных и общих математических моделях, используемых 

для описания антропометрических и демографических величин, погрешностей в различного 

рода измерениях, длительности безотказной работы технических устройств, характеристик 

массовых явлений и процессов в обществе. 

В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность и 

статистика»для уровнясреднегообщегообразованиянабазовомуровневыделеныследующие 

основныесодержательныелинии:«Случайныесобытияивероятности»,«Случайныевеличины и 

закон больших чисел». 

Важную часть учебного курса занимает изучение геометрическогои биномиального 

распределений и знакомство с их непрерывными аналогами – показательным и нормальным 

распределениями. 

Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой для 

формирования представлений о распределении вероятностей между значениями случайных 

величин, а также эта линия необходима как базадля изучения закона больших чисел – 

фундаментального закона, действующегов природе иобществе и имеющего математическую 
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формализацию. Сам закон больших чисел предлагается в ознакомительной форме с 

минимальным использованием математического формализма. 

Темы, связанные с непрерывными случайными величинами, акцентируют внимание 

обучающихсянаописаниииизучении случайныхявленийспомощьюнепрерывныхфункций. 

Основное внимание уделяется показательномуи нормальному распределениям, при этом 

предполагается ознакомительное изучение материала без доказательств применяемых фактов. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Вероятность и 

статистика» – 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю),в 11 классе – 34 часа (1 час в 

неделю). 

Содержаниеобучения в10классе. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсияи стандартное отклонение 

числовых наборов. 

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события 

(исходы). Вероятность случайного события. Близость частотыи вероятности событий. 

Случайные опыты с равновозможными элементарными событиями. Вероятности событий в 

опытах с равновозможными элементарными событиями. 

Операциинадсобытиями:пересечение,объединение,противоположныесобытия. 

ДиаграммыЭйлера.Формуласложениявероятностей. 

Условнаявероятность.Умножениевероятностей.Деревослучайногоэксперимента. 

Формулаполнойвероятности.Независимыесобытия. 

Комбинаторноеправилоумножения.Перестановкиифакториал.Числосочетаний. 

ТреугольникПаскаля.ФормулабиномаНьютона. 

Бинарныйслучайныйопыт(испытание),успехинеудача.Независимыеиспытания. 

Сериянезависимыхиспытанийдопервогоуспеха.Сериянезависимыхиспытаний Бернулли. 

Случайнаявеличина.Распределениевероятностей.Диаграммараспределения.Примеры 

распределений, в том числе, геометрическое и биномиальное. 

Содержаниеобучения в11классе. 

Числовые характеристики случайных величин: математическое ожидание, дисперсия и 

стандартное отклонение. Примеры применения математического ожидания, в том числе в 

задачах из повседневной жизни. Математическое ожидание бинарной случайной величины. 

Математическоеожиданиесуммыслучайныхвеличин.Математическоеожиданиеидисперсия 

геометрического и биномиального распределений. 

Закон больших чисел и его роль в науке, природе и обществе. Выборочный метод 

исследований. 

Примерынепрерывныхслучайныхвеличин.Понятиеоплотностираспределения. 
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Задачи,приводящиекнормальномураспределению. Понятиеонормальномраспределении. 

Предметные результаты освоения учебного курса «Вероятностьи статистика» на 

базовомуровнена уровнесреднегообщегообразованияориентированынадостижениеуровня 

математической грамотности, необходимого для успешного решения задач и проблем в 

реальной жизни и создание условийдля их общекультурного развития. 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятность и 

статистика». К концу 10 класса обучающийся научится: 

читатьистроитьтаблицыидиаграммы; 

оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее, наименьшее 

значение, размах массива числовых данных; 

оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт) и случайное событие, 

элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта, находить вероятности в 

опытах с равновозможными случайными событиями, находитьи сравнивать вероятности 

событий в изученных случайных экспериментах; 

находить и формулировать события: пересечение и объединение данных событий, 

событие, противоположное данномусобытию, пользоваться диаграммами Эйлера и формулой 

сложения вероятностей при решении задач; 

оперировать понятиями: условная вероятность, независимые события, находить 

вероятности с помощью правила умножения, с помощью дерева случайного опыта; 

применятькомбинаторноеправилоумноженияпри решениизадач; 

оперироватьпонятиями:испытание,независимыеиспытания,серияиспытаний,успехи 

неудача, находить вероятности событий в серии независимых испытаний до первого успеха, 

находить вероятности событий в серии испытаний Бернулли; 

оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, диаграмма 

распределения. 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятность и 

статистика». К концу 11 класса обучающийся научится: 

сравнивать вероятности значений случайной величины по распределениюили с 

помощью диаграмм; 

оперировать понятием математического ожидания, приводить примеры,как 

применяется математическое ожидание случайной величины находить математическое 

ожидание по данному распределению; 

иметь представление о законе больших чисел; 

иметьпредставлениеонормальном распределении. 
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2.1.7 Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 
(углублённый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (углублённый уровень) 

(предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по 

математике, математика) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программыпо математике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики, 

характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в 

структуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания,копределениюпланируемых 

результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по математике включают личностные, 

метапредметныерезультаты завесьпериодобучениянауровнесреднегообщегообразования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по математике углублённого уровня для обучающихсяна уровне среднего 

общего образования разработана на основе ФГОС СООс учётом современных мировых 

требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского 

образования. Реализация программыпо математике обеспечивает овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития личности 

обучающихся. 

В программе по математике учтены идеи и положения концепции развития 

математического образования в Российской Федерации. Математическое образование должно 

решать задачу обеспечения необходимого стране числа обучающихся, математическая 

подготовка которых была бы достаточнадля продолжения образования по различным 

направлениям, включая преподавание математики, математические исследования, работу в 

сфереинформационныхтехнологийидругих, атакжеобеспечениядлякаждогообучающегося 

возможности достижения математической подготовки в соответствии с необходимым ему 

уровнем. На решение этих задач нацелена программа по математике углублённого уровня. 

Необходиморсть математической подготовки обусловлена обусловлено ростом числа 

специальностей,связанныхснепосредственнымприменениемматематики(всфереэкономики, 

бизнесе, технологических областях, гуманитарных сферах). Количество обучающиеся, для 

которых математика становится фундаментом образования, планирующих заниматься 

творческойи исследовательской работой в области математики, информатики, физики, 
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экономикиивдругихобластях,увеличивается,втомчислесучетомобучающихся,кому 

математиканужнадляиспользованиявпрофессиях,несвязанныхнепосредственносней. 

Прикладная значимость математики обусловлена тем, чтоеё предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 

отношения, функциональные зависимости и категории неопределённости, от простейших, 

усваиваемыхв непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития 

научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено 

понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и 

интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Во многих сферах 

профессиональнойдеятельноститребуютсяумениявыполнятьрасчёты,составлятьалгоритмы, 

применятьформулы,проводитьгеометрическиеизмеренияипостроения,читать,обрабатывать, 

интерпретироватьипредставлятьинформациюввидетаблиц,диаграммиграфиков,понимать 

вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математикив современном обществе 

всё более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в 

определённых умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и 

методов мышления человека естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщениеи конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

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 принадлежит математикев формировании 

алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным 

алгоритмам, совершенствовать известныеи конструировать новые. В процессе решениязадач – 

основы для организации учебной деятельности на уроках математики – развиваются 

творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, 

символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их 

представления. 

Необходимымкомпонентомобщейкультурывсовременномтолкованииявляетсяобщее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе 

математики, его отличиях от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математикидля решения научных и прикладных задач. Математическое 

образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 
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Изучениематематикиспособствуетэстетическомувоспитаниючеловека,пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. 

Приоритетными целями обучения математике в 10–11 классахна углублённом уровне 

продолжают оставаться: 

формированиецентральныхматематическихпонятий(число,величина,геометрическая 

фигура, переменная, вероятность, функция, производная, интеграл), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования обучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, пониманию математики как части общей культуры 

человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению 

математики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические аспекты в реальных жизненных ситуацияхи при изучении других учебных 

предметов, проявления зависимостейи закономерностей, формулировать их на языке 

математики и создавать математические модели, применять освоенный математический 

аппаратдля решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать 

полученные результаты. 

Основными линиями содержания математики в 10–11 классах углублённого уровня 

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 в соответствии с собственной логикой, однаконе 

независимооднаотдругой,автесномконтактеивзаимодействии.Кромеэтого,ихобъединяет 

логическая составляющая, традиционно присущая математикеи пронизывающая все 

математическиекурсыисодержательныелинии.СформулированноевоФГОССООтребование 

«умениеоперироватьпонятиями:определение,аксиома,теорема,следствие,свойство,признак, 

доказательство, равносильные формулировки, умение формулировать обратное и 

противоположное утверждение, приводить примеры и контрпримеры, использовать метод 

математической индукции, проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую правильность рассуждений» относится ко всем учебным курсам, а 

формирование логических умений распределяется по всемгодамобучения на уровне среднего 

общего образования. 

В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательным предметом на данном 
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уровнеобразования.Настоящейпрограммойпоматематикепредусматриваетсяизучение 

учебного предмета «Математика» в рамках трёх учебных курсов: «Алгебра и начала 

математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика». Формирование 

логических умений осуществляетсяна протяжении всех лет обучения на уровне среднего 

общего образования, а элементы логики включаются в содержание всех названных выше 

учебных курсов. 

Общеечисло часов, рекомендованныхдляизучения математики –476часов:в 10 классе – 

238 часа (7 часов в неделю), в 11 классе – 238 часа (7 часовв неделю). 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоматематикенауровнесреднегообщего 

образования. 

Врезультатеизученияматематикинауровнесреднегообщегообразованияу обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногоиответственного 

члена российского общества, представление о математических основах функционирования 

различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и другое), 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, уваженияк прошлому и 

настоящему российской математики, ценностное отношениек достижениям российских 

математиков и российской математической школы,использование этих достижений в других 

науках, технологиях, сферах экономики; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа, сформированность нравственного 

сознания,этическогоповедения,связанногоспрактическимприменениемдостиженийнаукии 

деятельностью учёного, осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерностей, 

объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивостьк математическим аспектам 

различных видов искусства; 

5) физическоговоспитания: 

сформированность умения применять математические знания в интересах здорового и 

безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), физическое 

совершенствование при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 



220  

6) трудовоговоспитания: 

готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интереск различным сферам 

профессиональной деятельности, связанным с математикойи её приложениями, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессиии реализовывать собственные жизненные 

планы, готовность и способностьк математическому образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни, готовность к активному участию в решении практических задач 

математической направленности; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды,осознаниеглобального 

характера экологических проблем, ориентация на применение математических знаний для 

решениязадачвобластиокружающейсреды,планированиепоступковиоценкиихвозможных 

последствий для окружающей среды; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, понимание математической наукикак сферы человеческой 

деятельности, этапов её развития и значимостидля развития цивилизации, овладение языком 

математики и математической культурой как средством познания мира, готовность 

осуществлять проектнуюи исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиматематическихобъектов,понятий, 

отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать 

существенный признак классификации, основаниядля обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречияв фактах, 

данных,наблюденияхиутверждениях,предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейи 

противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 
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проводитьсамостоятельнодоказательстваматематическихутверждений(прямыеиот 

противного), выстраивать аргументацию, приводитьпримерыи контрпримеры,обосновывать 

собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Уобучающегосябудут сформированыследующиебазовыеисследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследованиепо 

установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению 

зависимостей между объектами, явлениями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для 

решения задачи; 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать 

графически; 

оцениватьнадёжностьинформациипосамостоятельносформулированным критериям. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиямии целями 

общения, ясно, точно,грамотно выражать свою точкузрения в устныхи письменных текстах, 

давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 
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представлятьрезультатырешениязадачи,эксперимента,исследования,проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастьрегулятивных 

универсальных учебных действий: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решенияс учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументироватьи корректировать 

варианты решений с учётом новой информации. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов, владеть способами самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения 

илинедостижениярезультатовдеятельности,находитьошибку,даватьоценкуприобретённому 

опыту. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

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 координировать свои действия с другими 

членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по математике 

представлены по годам обучения в рамках отдельных учебных курсов в соответствующих 

разделах настоящей программы. 

Федеральная рабочая программа учебного курса «Алгебра и начала математического 

анализа». 

Пояснительнаязаписка. 

Учебныйкурс«Алгебраиначаламатематическогоанализа»являетсяоднимизнаиболее 

значимых в программе среднего общего образования, поскольку, с одной стороны, он 
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обеспечиваетинструментальнуюбазудляизучениявсехестественно-научных курсов,а с 

другой стороны, формирует логическоеи абстрактное мышление обучающихся на уровне, 

необходимом для освоения информатики, обществознания, истории, словесности и других 

дисциплин.Врамкахданногоучебногокурсаобучающиесяовладеваютуниверсальнымязыком 

современной науки, которая формулирует свои достижения в математической форме. 

Учебный курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для 

успешного овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденций 

развития экономики и общественной жизни, позволяет ориентироваться в современных 

цифровых и компьютерных технологиях, уверенно использовать их для дальнейшего 

образования и в повседневной жизни. Овладение абстрактными и логически строгими 

конструкциями алгебры и математического анализа развивает умение находить 

закономерности, обосновывать истинность, доказывать утверждения с помощью индукции и 

рассуждать дедуктивно, использовать обобщение и конкретизацию, абстрагированиеи 

аналогию, формирует креативное и критическое мышление. 

В ходе изучения учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» 

обучающиесяполучаютновыйопытрешенияприкладныхзадач,самостоятельногопостроения 

математическихмоделейреальныхситуаций,интерпретацииполученныхрешений,знакомятся с 

примерами математических закономерностей в природе, науке и искусстве, с выдающимися 

математическими открытиями и их авторами. 

Учебный курс обладает воспитательным потенциалом, который реализуется как через 

учебный материал, способствующий формированию научного мировоззрения, так и через 

специфику учебной деятельности, требующей продолжительной концентрации внимания, 

самостоятельности, аккуратностии ответственности за полученный результат. 

В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежит 

деятельностный принцип обучения. 

В структуре учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» выделены 

следующие содержательно-методические линии: «Числаи вычисления», «Функции и 

графики», «Уравнения и неравенства», «Начала математического анализа», «Множества и 

логика».Всеосновныесодержательно-методическиелинииизучаютсянапротяжениидвухлет 

обучения на уровне среднего общего образования, естественно дополняя друг друга и 

постепенно насыщаясь новыми темами и разделами. Данный учебный курс является 

интегративным, поскольку объединяет в себе содержание нескольких математических 

дисциплин, таких как алгебра, тригонометрия, математический анализ, теория множеств, 

математическаялогикаидругие.Померетогокакобучающиесяовладеваютвсёболеешироким 

математическим аппаратом, у них последовательно формируется и совершенствуется умение 

строить математическую модель реальной ситуации, применять знания, полученные при 
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изученииучебногокурса,длярешениясамостоятельносформулированнойматематической 

задачи,азатеминтерпретировать свойответ. 

Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает формирование 

навыков использования действительных чисел, которое было начато на уровне основного 

общего образования. На уровне среднего общего образования особое внимание уделяется 

формированию навыков рациональных вычислений, включающих в себя использование 

различныхформзаписичисла,умениеделатьприкидку,выполнятьприближённыевычисления, 

оценивать числовые выражения, работать с математическими константами. Множества 

натуральных, целых, рациональных и действительных чисел дополняются множеством 

комплексных чисел. В каждом из этих множеств рассматриваются свойственные ему 

специфические задачи и операции: деление нацело, оперирование остатками на множестве 

целых чисел, особые свойства рациональныхи иррациональных чисел, арифметические 

операции, а также извлечение корня натуральной степени на множестве комплексных чисел. 

Благодаряпоследовательномурасширениюкругаиспользуемыхчиселизнакомствусвозможностя

ми их применения для решения различных задач формируется представление о единстве 

математики как науки и её роли в построении моделей реального мира, широко используются 

обобщение и конкретизация. 

Линия«Уравненияинеравенства»реализуетсянапротяжениивсегообучениянауровне 

среднегообщегообразования,посколькувкаждомразделеПрограммыпредусмотренорешение 

соответствующих задач. В результате обучающиеся овладевают различными методами 

решения рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических уравнений, неравенств и систем, а также задач, содержащих параметры. 

Полученные умения широко используются при исследовании функций с помощью 

производной, при решении прикладных задач и задач на нахождение наибольшихи 

наименьших значений функции. Данная содержательная линия включает в себя также 

формирование умений выполнять расчёты по формулам, преобразования рациональных, 

иррациональных и тригонометрических выражений, а также выражений, содержащих степени 

и логарифмы. Благодаря изучению алгебраического материала происходит дальнейшее 

развитие алгоритмическогои абстрактного мышления обучающихся, формируются навыки 

дедуктивных рассуждений, работы с символьными формами, представления закономерностей 

и зависимостей в виде равенств и неравенств. Алгебра предлагает эффективные инструменты 

для решения практических и естественно-научных задач, наглядно демонстрирует свои 

возможности как языка науки. 

Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с 

другими линиями учебного курса, поскольку в каком-то смысле задаёт последовательность 

изучения материала. Изучение степенной, показательной, логарифмической и 
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тригонометрических функций,их свойстви графиков, использование функцийдлярешения 

задач из других учебных предметов и реальной жизни тесно связано как с математическим 

анализом, таки с решением уравнений и неравенств. При этом большое внимание уделяется 

формированию умения выражать формулами зависимости между различными величинами, 

исследоватьполученныефункции,строитьихграфики.Материалэтойсодержательнойлинии 

нацелен на развитие умений и навыков, позволяющих выражать зависимости между 

величинами в различной форме: аналитической, графической и словесной. Его изучение 

способствует развитию алгоритмического мышления, способности к обобщению и 

конкретизации, использованию аналогий. 

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существенно 

расширитькругкакматематических,такиприкладныхзадач,доступныхобучающимся,таккак уних 

появляетсявозможность строить графики сложных функций, определять их наибольшие и 

наименьшие значения, вычислять площади фигур и объёмы тел, находить скорости и 

ускоренияпроцессов.Даннаясодержательнаялинияоткрываетновыевозможностипостроения 

математических моделей реальных ситуаций, позволяет находить наилучшее решение в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Знакомство с основами 

математического анализа способствует развитию абстрактного, формально-логического и 

креативного мышления, формированию умений распознавать проявления законов математики 

в науке, технике и искусстве. Обучающиеся узнают о выдающихся результатах, полученных в 

ходе развития математики как науки, и об их авторах. 

Содержательно-методическая линия «Множества и логика» включает в себя элементы 

теории множеств и математической логики. Теоретико-множественные представления 

пронизывают весь курс школьной математикии предлагают наиболее универсальный язык, 

объединяющий все разделы математики и её приложений, они связывают разные 

математические дисциплиныи их приложения в единое целое. Важно дать возможность 

обучающемуся понимать теоретико-множественный язык современной математики и 

использовать егодля выражения своих мыслей. Другим важным признаком математики как 

науки следует признать свойственную ей строгость обоснований и следование определённым 

правилам построения доказательств. Знакомство с элементами математической логики 

способствует развитию логического мышления обучающихся, позволяет им строить свои 

рассуждения на основе логических правил, формирует навыки критического мышления. 

В учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют основы 

математического моделирования, которые призваны способствовать формированию навыков 

построения моделей реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата 

алгебры и математического анализа, интерпретации полученных результатов. Такие задания 

вплетены в каждый из разделов программы, поскольку весь материал учебного курса широко 
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используетсядлярешенияприкладныхзадач.Прирешенииреальныхпрактическихзадач 

обучающиеся развивают наблюдательность, умение находить закономерности, 

абстрагироваться, использовать аналогию, обобщать и конкретизировать проблему. 

Деятельностьпо формированию навыковрешения прикладныхзадач организуетсяв процессе 

изучения всех тем учебного курса «Алгебра и начала математического анализа». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа» – 272 часа: в 10 классе – 136 часов (4часа в неделю), в 11 классе – 

136 часов (4 часа в неделю). 

Содержаниеобученияв10классе. 

Числа и вычисления. 

Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные 

периодические дроби. Применение дробей и процентов для решения прикладных задач из 

различных отраслей знаний и реальной жизни. 

Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Арифметические 

операции с действительными числами. Модуль действительного числа и его свойства. 

Приближённые вычисления, правила округления, прикидкаи оценка результата вычислений. 

Степень с целым показателем. Бином Ньютона. Использование подходящей формы 

записи действительных чисел для решения практических задачи представления данных. 

Арифметическийкореньнатуральнойстепенииего свойства. 

Степень с рациональным показателем и её свойства, степеньс действительным 

показателем. 

Логарифмчисла.Свойствалогарифма.Десятичныеинатуральныелогарифмы. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус и 

арктангенс числового аргумента. 

Уравнения инеравенства. 

Тождестваитождественныепреобразования.Уравнение,кореньуравнения. 

Равносильныеуравненияиуравнения-следствия.Неравенство,решениенеравенства. 

Основные методы решения целых и дробно-рациональных уравненийи неравенств. 

Многочлены от одной переменной. Деление многочлена на многочлен с остатком. Теорема 

Безу. Многочлены с целыми коэффициентами. Теорема Виета. 

Преобразования числовых выражений, содержащих степени и корни. 

Иррациональныеуравнения.Основныеметодырешенияиррациональныхуравнений. 

Показательные уравнения. Основные методы решения показательных уравнений. 

Преобразованиевыражений,содержащихлогарифмы. 

Логарифмическиеуравнения.Основныеметодырешениялогарифмическихуравнений. 

Основные тригонометрические формулы. Преобразование тригонометрических 
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выражений. Решение тригонометрических уравнений. 

Решение систем линейных уравнений. Матрица системы линейных уравнений. 

Определитель матрицы 2×2, его геометрический смысл и свойства, вычисление его значения, 

применение определителя для решения системы линейных уравнений. Решение прикладных 

задачспомощьюсистемылинейныхуравнений.Исследованиепостроенноймоделиспомощью 

матриц и определителей. 

Построение математических моделей реальной ситуации с помощью уравнений и 

неравенств. Применение уравнений и неравенств к решению математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной жизни. 

Функции играфики. 

Функция,способызаданияфункции.Взаимнообратныефункции.Композицияфункций. 

Графикфункции.Элементарныепреобразованияграфиковфункций. 

Область определения и множество значений функции. Нули функции. Промежутки 

знакопостоянства. Чётные и нечётные функции. Периодические функции. Промежутки 

монотонности функции. Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и наименьшее 

значения функции на промежутке. 

Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции. Элементарное исследование и 

построение их графиков. 

Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойстваи график. 

Свойства и график корня n-ой степени как функции обратной степенис натуральным 

показателем. 

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. Использование 

графиков функций для решения уравнений. 

Тригонометрическаяокружность,определениетригонометрическихфункцийчислового 

аргумента. 

Функциональные зависимости в реальных процессах и явлениях. Графики реальных 

зависимостей. 

Началаматематического анализа. 

Последовательности, способы задания последовательностей. Метод математической 

индукции. Монотонные и ограниченные последовательности. История возникновения 

математического анализа как анализа бесконечно малых. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии.Бесконечно убывающаягеометрическая 

прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Линейный и 

экспоненциальныйрост.Числое.Формуласложныхпроцентов.Использованиепрогрессиидля 

решения реальных задач прикладного характера. 

Непрерывные функции и их свойства. Точки разрыва. Асимптоты графиков функций. 
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Свойствафункцийнепрерывныхнаотрезке.Методинтерваловдлярешениянеравенств. 

Применениесвойствнепрерывныхфункцийдлярешениязадач. 

Первая и вторая производные функции. Определение, геометрическийи физический 

смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. 

Производные элементарных функций. Производная суммы, произведения, частного и 

композиции функций. 

Множестваи логика. 

Множество, операции над множествами и их свойства. Диаграммы Эйлера–Венна. 

Применениетеоретико-множественногоаппаратадляописанияреальныхпроцессовиявлений, при 

решении задач из других учебных предметов. 

Определение, теорема, свойство математического объекта, следствие, доказательство, 

равносильные уравнения. 

Содержаниеобученияв11классе. 

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. 

Комплексныечисла.Алгебраическаяитригонометрическаяформызаписикомплексного 

числа. Арифметические операциис комплексными числами.Изображение комплексныхчисел 

на координатной плоскости. Формула Муавра. Корни n-ой степени из комплексного числа. 

Применение комплексных чисел для решения физических и геометрических задач. 

Уравнения инеравенства. 

Система и совокупность уравнений и неравенств. Равносильные системыи системы- 

следствия. Равносильные неравенства. 

Отбор корней тригонометрических уравнений с помощью тригонометрической 

окружности. Решение тригонометрических неравенств. 

Основныеметодырешенияпоказательныхилогарифмическихнеравенств. 

Основные методы решения иррациональных неравенств. 

Основныеметодырешениясистемисовокупностейрациональных,иррациональных, 

показательных и логарифмических уравнений. 

Уравнения,неравенстваисистемы спараметрами. 

Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач и задач 

из различных областей науки и реальной жизни, интерпретация полученных результатов. 

Функции играфики. 

Графиккомпозициифункций.Геометрическиеобразыуравненийинеравенствнакоординатной 

плоскости. 
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Тригонометрическиефункции,ихсвойстваиграфики. 

Графические методы решения уравнений и неравенств. Графические методы решения 

задач с параметрами. 

Использованиеграфиковфункцийдляисследованияпроцессовизависимостей,которые 

возникают при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни. 

Началаматематического анализа. 

Применениепроизводнойкисследованиюфункцийнамонотонностьиэкстремумы. 

Нахождениенаибольшегоинаименьшегозначенийнепрерывнойфункциинаотрезке. 

Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах, 

для определения скорости и ускорения процесса, заданного формулойили графиком. 

Первообразная, основное свойство первообразных. Первообразные элементарных 

функций. Правила нахождения первообразных. 

Интеграл. Геометрический смысл интеграла. Вычисление определённого интеграла по 

формуле Ньютона–Лейбница. 

Применение интеграла для нахождения площадей плоских фигур и объёмов 

геометрических тел. 

Примеры решений дифференциальных уравнений. Математическое моделирование 

реальных процессов с помощью дифференциальных уравнений. 

Планируемые предметные результаты освоения федеральной рабочей программы 

учебногокурса«Алгебраиначаламатематическогоанализа»науглублённомуровненауровне 

среднего общего образования. 

Кконцуобученияв10классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультаты по 

отдельным темам федеральной рабочей программы учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа»: 

Числаивычисления: 

свободно оперировать понятиями: рациональное число, бесконечная периодическая 

дробь, проценты, иррациональное число, множества рациональныхи действительных чисел, 

модуль действительного числа; 

применять дроби и проценты для решения прикладных задачиз различных отраслей 

знаний и реальной жизни; 

применять приближённые вычисления, правила округления, прикидкуи оценку 

результата вычислений; 

свободно оперировать понятием: степень с целым показателем, использовать 

подходящую форму записи действительных чисел для решения практических задач и 

представления данных; 

свободнооперироватьпонятием:арифметическийкореньнатуральнойстепени; 
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свободно оперировать понятием: степень с рациональным показателем; 

свободно оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные 

логарифмы; 

свободно оперировать понятиями: синус, косинус, тангенс, котангенс числового 

аргумента; 

оперироватьпонятиями:арксинус,арккосинусиарктангенсчисловогоаргумента. 

Уравнения и неравенства: 

свободно оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и уравнения-следствия, равносильные неравенства; 

применять различные методы решения рациональных и дробно-рациональных 

уравнений, применять метод интервалов для решения неравенств; 

свободнооперироватьпонятиями:многочленотоднойпеременной,многочленсцелыми 

коэффициентами,корнимногочлена, применятьделениемногочленанамногочлен состатком, 

теорему Безу и теорему Виета для решения задач; 

свободнооперироватьпонятиями:системалинейныхуравнений,матрица,определитель 

матрицы 2 ×2 и его геометрический смысл, использовать свойства определителя 2 ×2 для 

вычисленияегозначения,применятьопределителидлярешениясистемылинейныхуравнений, 

моделировать реальные ситуациис помощью системы линейных уравнений, исследовать 

построенные моделис помощью матриц и определителей, интерпретировать полученный 

результат; 

использоватьсвойствадействийскорнями дляпреобразованиявыражений; 

выполнятьпреобразованиячисловыхвыражений,содержащихстепенисрациональным 

показателем; 

использовать свойства логарифмов для преобразования логарифмических выражений; 

свободнооперироватьпонятиями:иррациональные,показательныеи логарифмические 

уравнения, находить их решения с помощью равносильных переходов или осуществляя 

проверку корней; 

применять основные тригонометрические формулы для преобразования 

тригонометрических выражений; 

свободно оперировать понятием: тригонометрическое уравнение, применять 

необходимые формулы для решения основных типов тригонометрических уравнений; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 

неравенства по условию задачи, исследовать построенные моделис использованием аппарата 

алгебры. 

Функции играфики: 

свободно оперировать понятиями: функция, способы задания функции, взаимно 
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обратныефункции,композицияфункций,графикфункции,выполнятьэлементарные 

преобразованияграфиковфункций; 

свободнооперироватьпонятиями:областьопределенияимножествозначенийфункции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства; 

свободнооперироватьпонятиями:чётныеинечётныефункции,периодическиефункции, 

промежутки монотонности функции, максимумыи минимумы функции, наибольшее и 

наименьшее значение функции на промежутке; 

свободно оперировать понятиями: степенная функция с натуральными целым 

показателем, графикстепеннойфункцииснатуральнымицелымпоказателем,графиккорняn- ой 

степени как функции обратной степенис натуральным показателем; 

оперировать понятиями: линейная, квадратичная и дробно-линейная функции, 

выполнять элементарное исследование и построение их графиков; 

свободно оперировать понятиями: показательная и логарифмическая функции, их 

свойства и графики, использовать их графики для решения уравнений; 

свободно оперировать понятиями: тригонометрическая окружность, определение 

тригонометрических функций числового аргумента; 

использовать графики функций для исследования процессови зависимостей при 

решении задач из других учебных предметов и реальной жизни, выражать формулами 

зависимости между величинами; 

Началаматематического анализа: 

свободно оперировать понятиями: арифметическая и геометрическая прогрессия, 

бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, линейныйи экспоненциальный рост, 

формула сложных процентов, иметь преставлениео константе; 

использовать прогрессии для решения реальных задач прикладного 

характера;свободнооперироватьпонятиями:последовательность,способызадания 

последовательностей, монотонные и ограниченные последовательности, понимать основы 

зарождения математического анализа как анализа бесконечно малых; 

свободнооперироватьпонятиями:непрерывныефункции,точкиразрываграфика функции, 

асимптоты графика функции; 

свободнооперироватьпонятием:функция,непрерывнаянаотрезке,применятьсвойства 

непрерывных функций для решения задач; 

свободнооперироватьпонятиями:перваяивтораяпроизводныефункции,касательнаяк графику 

функции; 

вычислять производные суммы,произведения, частногои композиции двух функций, 

знать производные элементарных функций; 

использоватьгеометрическийифизическийсмыслпроизводнойдлярешениязадач. 



232  

Множества и логика: 

свободно оперировать понятиями: множество, операции над множествами; 

использоватьтеоретико-множественныйаппаратдляописанияреальныхпроцессови 

явлений,прирешениизадачиздругихучебных предметов; 

свободнооперироватьпонятиями:определение,теорема,уравнение-следствие,свойство 

математического объекта, доказательство, равносильные уравнения и неравенства. 

Кконцуобученияв11классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультаты по 

отдельным темам федеральной рабочей программы учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа»: 

Числаивычисления: 

свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, множества натуральных 

ицелыхчисел,использоватьпризнакиделимостицелыхчисел,НОДиНОКнатуральныхчисел для 

решения задач, применять алгоритм Евклида; 

свободно оперировать понятием остатка по модулю, записывать натуральные числа в 

различных позиционных системах счисления; 

свободнооперироватьпонятиями:комплексноечислоимножество комплексныхчисел, 

представлять комплексные числа в алгебраическойи тригонометрической форме, выполнять 

арифметические операции с нимии изображать на координатной плоскости. 

Уравнения инеравенства: 

свободнооперироватьпонятиями:иррациональные,показательныеилогарифмические 

неравенства, находить их решения с помощью равносильных переходов; 

осуществлятьотборкорнейприрешениитригонометрическогоуравнения; 

свободно оперировать понятием тригонометрическое неравенство, применять 

необходимые формулы для решения основных типов тригонометрических неравенств; 

свободно оперировать понятиями: система и совокупность уравненийи неравенств, 

равносильные системы и системы-следствия, находить решения системы и совокупностей 

рациональных, иррациональных, показательныхи логарифмических уравнений и неравенств; 

решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмическиеи 

тригонометрические уравнения и неравенства, содержащие модули и параметры; 

применять графические методы для решения уравнений и неравенств,а также задач с 

параметрами; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 

неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат. 

Функции играфики: 

строить графики композиции функций с помощью элементарного исследования и 
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свойств композиции двух функций; 

строитьгеометрическиеобразыуравненийинеравенств накоординатнойплоскости; 

свободно оперировать понятиями: графики тригонометрических функций; 

применятьфункциидлямоделированияиисследованияреальныхпроцессов. Начала 

математического анализа: 

использоватьпроизводнуюдляисследованияфункции намонотонностьиэкстремумы; 

находить наибольшее и наименьшее значения функции непрерывнойна отрезке; 

использоватьпроизводнуюдлянахождениянаилучшегорешениявприкладных,втом 

числесоциально-экономических,задачах,дляопределенияскоростииускоренияпроцесса, заданного 

формулой или графиком; 

свободнооперироватьпонятиями:первообразная,определённыйинтеграл,находить 

первообразныеэлементарныхфункцийивычислятьинтегралпоформулеНьютона–Лейбница; 

находитьплощадиплоскихфигуриобъёмытелспомощьюинтеграла; 

иметьпредставлениеоматематическоммоделированиинапримересоставлениядифференциальны

х уравнений; 

решатьприкладныезадачи,втомчислесоциально-экономического ифизического 

характера, средствами математического анализа. 

Федеральнаярабочаяпрограммаучебногокурса«Геометрия». 

Пояснительная записка. 

Геометрия является одним из базовых курсов на уровне среднего общего образования, 

так как обеспечивает возможность изучения дисциплин естественно-научной направленности 

и предметов гуманитарного цикла. Логическое мышление, формируемое при изучении 

обучающимисяпонятийныхосновгеометрии,придоказательстветеоремипостроениицепочки 

логических утверждений прирешениигеометрическихзадач, умение выдвигатьиопровергать 

гипотезы непосредственно используются при решении задач естественно-научного цикла, в 

частности физических задач. 

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия»на углублённом уровне – 

развитие индивидуальных способностей обучающихсяпри изучении геометрии, как 

составляющей предметной области «Математикаи информатика» через обеспечение 

возможности приобретения и использования более глубоких геометрических знаний и 

действий, специфичных геометрии,и необходимых для успешного профессионального 

образования, связанногос использованием математики. 

Приоритетными задачами курса геометрии на углублённом уровне, расширяющими и 

усиливающими курс базового уровня, являются: 

расширение представления о геометрии как части мировой культурыи формирование 

осознания взаимосвязи геометрии с окружающим миром; 
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формированиепредставленияопространственныхфигурахкаковажнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные явления окружающего 

мира, знание понятийного аппарата по разделу «Стереометрия» учебного курса геометрии; 

формированиеумениявладетьосновнымипонятиямиопространственныхфигурахиих 

основными свойствами, знание теорем, формул и умение их применять, умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

многогранники и тела вращения, конструировать геометрические модели; 

формирование понимания возможности аксиоматического построения математических 

теорий, формирование понимания роли аксиоматикипри проведении рассуждений; 

формирование умения владеть методами доказательств и алгоритмов решения, умения 

ихприменять,проводитьдоказательныерассуждениявходерешениястереометрическихзадач и 

задач с практическим содержанием, формирование представления о необходимости 

доказательств при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в 

проведении дедуктивных рассуждений; 

развитие и совершенствование интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, познавательной активности, исследовательских умений, критичности 

мышления, интереса к изучению геометрии; 

формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умения 

распознавать проявления геометрических понятий, объектов и закономерностейв реальных 

жизненныхситуацияхи при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, моделирования реальных ситуаций, исследования построенных моделей, 

интерпретации полученных результатов. 

Основными содержательными линиями учебного курса «Геометрия» в 10–11 классах 

являются:«Прямыеиплоскостивпространстве»,«Многогранники»,«Телавращения», 

«Векторыи координатывпространстве», «Движенияв пространстве». 

Сформулированное в ФГОС СОО требование «уметь оперировать понятиями», 

релевантных геометрии на углублённом уровне обученияв 10–11 классах, относится ко всем 

содержательным линиям учебного курса,а формирование логических умений распределяется 

не только по содержательным линиям, но и по годам обучения. Содержание образования, 

соответствующее предметным результатам освоения Федеральной рабочей программы, 

распределённымпогодамобучения,структурированотакимобразом,чтобыковсемосновным, 

принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно, что позволяет 

организовать овладение геометрическими понятиями и навыками последовательно и 

поступательно,ссоблюдением принципапреемственности,ановыезнаниявключатьвобщую 

систему геометрических представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя 
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прочные множественные связи. 

Переходкизучениюгеометриинауглублённом уровнепозволяет: 

создать условия для дифференциации обучения, построения индивидуальных 

образовательных программ, обеспечить углублённое изучение геометрии как составляющей 

учебного предмета «Математика»; 

подготовить обучающихся к продолжению изучения математики с учётом выбора 

будущей профессии, обеспечивая преемственность между общими профессиональным 

образованием. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Геометрия» на 

углубленномуровне –204часа:в10классе–102часа(3часавнеделю),в11классе –102часа (3 часа в 

неделю). 

Содержание обучения в 10 классе. 

Прямыеиплоскостивпространстве. 

Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство. Понятие об 

аксиоматическом построении стереометрии: аксиомы стереометриии следствия из них. 

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые. Признаки скрещивающихся прямых. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве: параллельные прямыев пространстве, параллельность трёх 

прямых, параллельность прямой и плоскости. Параллельное и центральное проектирование, 

изображение фигур. Основные свойствапараллельного проектирования.Изображениефигур в 

параллельной проекции. Углы с сонаправленными сторонами, угол между прямымив 

пространстве. Параллельность плоскостей: параллельные плоскости, свойства параллельных 

плоскостей. Простейшие пространственные фигуры на плоскости: тетраэдр, параллелепипед, 

построение сечений. 

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямыев пространстве, 

прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак перпендикулярности прямой 

и плоскости, теоремао прямой перпендикулярнойплоскости. Ортогональное проектирование. 

Перпендикуляр и наклонные: расстояние от точки 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 плоских углов 

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 
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наклоннаяпризмы,боковаяиполнаяповерхностьпризмы.Параллелепипед,прямоугольный 

параллелепипед и его свойства. Кратчайшие пути на поверхности многогранника. Теорема 

Эйлера. Пространственная теорема Пифагора. Пирамида: n-угольная пирамида, правильная и 

усечённая пирамиды. Свойства рёбер и боковых граней правильной пирамиды. Правильные 

многогранники:правильнаяпризмаиправильнаяпирамида,правильнаятреугольнаяпирамида 

иправильныйтетраэдр,куб.Представлениеоправильныхмногогранниках:октаэдр,додекаэдр и 

икосаэдр. 

Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадь боковой 

поверхности и полной поверхности прямой призмы, площадь оснований, теорема о боковой 

поверхности прямой призмы. Площадь боковой поверхностии поверхности правильной 

пирамиды, теорема о площади усечённой пирамиды. 

Симметрия в пространстве. Элементы симметрии правильных многогранников. 

Симметриявправильноммногограннике:симметрияпараллелепипеда,симметрияправильных 

призм, симметрия правильной пирамиды. 

Векторыикоординатыв пространстве. 

Понятия: вектор в пространстве, нулевой вектор, длина ненулевого вектора, векторы 

коллинеарные,сонаправленныеипротивоположнонаправленныевекторы.Равенствовекторов. 

Действиясвекторами:сложениеивычитаниевекторов,сумманесколькихвекторов,умножение 

вектораначисло.Свойствасложениявекторов.Свойстваумножениявектораначисло.Понятие 

компланарные векторы. Признак компланарности трёх векторов. Правило параллелепипеда. 

Теорема о разложении вектора по трём некомпланарным векторам. Прямоугольная система 

координатв пространстве. Координаты вектора. Связь между координатами вектораи 

координатами точек. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 

Содержаниеобученияв11классе. 

Тела вращения. 

Понятия: цилиндрическая поверхность, коническая поверхность, сферическая 

поверхность, образующие поверхностей. Тела вращения: цилиндр, конус, усечённый конус, 

сфера, шар. Взаимное расположение сферы и плоскости, касательная плоскость к сфере. 

Изображение тел вращения на плоскости. Развёртка цилиндраи конуса. Симметрия сферы и 

шара. 

Объём. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме прямоугольного 

параллелепипедаиследствияизнеё.Объёмпрямойинаклоннойпризмы,цилиндра,пирамиды и 

конуса. Объём шара и шарового сегмента. 

Комбинации телвращенияи многогранников.Призма, вписаннаяв цилиндр,описанная 

около цилиндра. Пересечениесферыишарасплоскостью. Касаниешараисферыплоскостью. 

Понятиемногогранника,описанногооколо сферы, сферы,вписаннойвмногогранникилитело 
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вращения. 

Площадь поверхности цилиндра, конуса, площадь сферы и её частей. Подобие в 

пространстве. Отношениеобъёмов, площадейповерхностей подобныхфигур. Преобразование 

подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием стереометрических 

методов. 

Построениесечениймногогранниковителвращения:сеченияцилиндра(параллельнои 

перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основаниюи проходящее через 

вершину), сечения шара, методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего 

проектирования, метод переноса секущей плоскости. 

Векторыикоординатыв пространстве. 

Векторы в пространстве. Операции над векторами. Векторное умножение векторов. 

Свойства векторного умножения. Прямоугольная система координатв пространстве. 

Координаты вектора. Разложение вектора по базису. Координатно-векторный метод при 

решении геометрических задач. 

Движениявпространстве. 

Движения пространства. Отображения. Движения и равенство фигур. Общие свойства 

движений. Виды движений: параллельный перенос, центральная симметрия, зеркальная 

симметрия, поворот вокруг прямой. Преобразования подобия. Прямая и сфера Эйлера. 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». К концу 10 

класса обучающийся научится: 

свободно оперировать основными понятиями стереометрии при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

применятьаксиомыстереометриииследствияизнихприрешениигеометрических 

задач; 

классифицироватьвзаимноерасположениепрямыхвпространстве,плоскостейв 

пространстве,прямыхиплоскостейв пространстве; 

свободнооперироватьпонятиями,связаннымисугламивпространстве:междупрямыми в 

пространстве, между прямой и плоскостью; 

свободнооперироватьпонятиями,связаннымис многогранниками; 

свободно распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб); 

классифицироватьмногогранники,выбираяоснованиядляклассификации; 

свободнооперироватьпонятиями,связаннымиссечениеммногогранниковплоскостью; 

выполнятьпараллельное,центральноеиортогональноепроектированиефигурна 

плоскость,выполнятьизображенияфигурнаплоскости; 

строитьсечениямногогранниковразличнымиметодами,выполнять(выносные)плоские чертежи 
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из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

вычислятьплощадиповерхностеймногогранников(призма,пирамида),геометрических 

тел с применением формул; 

свободно оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, осьи 

плоскостьсимметрии, центр, ось и плоскость симметрии фигуры; 

свободнооперироватьпонятиями,соответствующимивекторам икоординатамв 

пространстве; 

выполнять действиянад векторами; 

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение 

геометрических величин, применяя известные методы при решении математических задач 

повышенного и высокого уровня сложности; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении стереометрических задач; 

извлекать, преобразовывать и интерпретировать информациюо пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежахи рисунках; 

применять полученные знания на практике: сравнивать и анализировать реальные 

ситуации, применять изученные понятия в процессе поиска решения математически 

сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуациина языке геометрии, 

исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин; 

иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной части 

фундамента развития технологий. 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». К концу 11 

класса обучающийся научится: 

свободно оперировать понятиями, связанными с цилиндрической, конической и 

сферической поверхностями, объяснять способы получения; 

оперироватьпонятиями,связаннымистеламивращения:цилиндром,конусом,сферойи 

шаром; 

распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар) и объяснять способы 

получения тел вращения; 

классифицироватьвзаимноерасположениесферы иплоскости; 

вычислять величины элементов многогранников и тел вращения, объёмыи площади 

поверхностей многогранников и тел вращения, геометрических телс применением формул; 

свободно оперировать понятиями, связанными с комбинациями тел вращения и 

многогранников: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы, сфера, 
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вписанная в многогранник или тело вращения; 

вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел; 

изображатьизучаемыефигуры,выполнять(выносные)плоскиечертежиизрисунков 

простыхобъёмныхфигур:видсверху, сбоку, снизу, строитьсечениятелвращения; 

извлекать,интерпретироватьипреобразовыватьинформацию опространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежахи рисунках; 

свободнооперироватьпонятиемвекторвпространстве; 

выполнять операции над векторами; 

задаватьплоскостьуравнениемвдекартовойсистемекоординат; 

решать геометрические задачи на вычисление углов между прямымии плоскостями, 

вычисление расстояний от точки до плоскости, в целом,на применение векторно- 

координатного метода при решении; 

свободно оперировать понятиями, связанными с движением в пространстве, знать 

свойства движений; 

выполнять изображения многогранником и тел вращения при параллельном переносе, 

центральнойсимметрии,зеркальнойсимметрии,приповоротевокруг прямой,преобразования 

подобия; 

строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельно и 

перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основаниюи проходящее через 

вершину), сечения шара; 

использовать методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего 

проектирования, метод переноса секущей плоскости; 

доказыватьгеометрическиеутверждения; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, 

предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданыв явной и 

неявной форме; 

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение 

геометрических величин; 

применять программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении стереометрических задач; 

применять полученные знания на практике: сравнивать, анализироватьи оценивать 

реальные ситуации, применять изученные понятия, теоремы, свойствав процессе поиска 

решения математически сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на 

языкегеометрии,исследоватьпостроенныемоделисиспользованиемгеометрическихпонятий и 

теорем, аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин; 
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иметьпредставленияобосновныхэтапахразвитиягеометриикаксоставнойчасти 
фундаментаразвитиятехнологий. 

Федеральнаярабочаяпрограммаучебногокурса«Вероятностьистатистика». 

Пояснительная записка. 

Учебныйкурс«Вероятностьистатистика»углублённогоуровняявляетсяпродолжением и 

развитием одноименного учебного курса углублённого уровня на уровне среднего общего 

образования. Учебный курс предназначендля формирования у обучающихся статистической 

культуры и понимания роли теории вероятностей как математического инструмента для 

изучения случайных событий, величин и процессов. При изучении курса обогащаются 

представления обучающихся о методах исследования изменчивого мира, развивается 

пониманиезначимостииобщностиматематическихметодовпознаниякакнеотъемлемойчасти 

современного естественно-научного мировоззрения. 

Содержание учебного курса направлено на закрепление знаний, полученных при 

изучении курса на уровне основного общего образования,и на развитие представлений о 

случайных величинах и взаимосвязях между нимина важных примерах, сюжеты которых 

почерпнуты из окружающего мира.В результате у обучающихся должно сформироваться 

представление о наиболее употребительных и общих математических моделях, используемых 

для описания антропометрических и демографических величин, погрешностей в различные 

рода измерениях, длительности безотказной работы технических устройств, характеристик 

массовых явлений и процессов в обществе. Учебный курс является базой для освоения 

вероятностно-статистических методов, необходимых специалистам не только инженерных 

специальностей, но также социальныхи психологических, поскольку современные 

общественные науки в значительной мере используют аппарат анализа больших данных. 

Центральную часть учебного курса занимает обсуждение закона больших чисел – 

фундаментального закона природы, имеющего математическую формализацию. 

В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность и 

статистика» на углублённом уровне выделены основные содержательные линии: «Случайные 

события и вероятности»и «Случайные величины и закон больших чисел». 

Помимо основных линий в учебный курс включены элементы теории графов и теории 

множеств, необходимые для полноценного освоения материала данного учебного курса и 

смежных математических учебных курсов. 

Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой для 

формирования представлений о распределении вероятностей между значениями случайных 

величин. Важную часть в этой содержательной линии занимает изучение геометрического и 

биномиальногораспределенийизнакомствосихнепрерывнымианалогами –показательными 

нормальным распределениями. 
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Темы,связанныеснепрерывнымислучайнымивеличинамиираспределениями, 

акцентируют вниманиеобучающихся на описании и изучении случайных явлений с помощью 

непрерывных функций. Основное внимание уделяется показательному и нормальному 

распределениям. 

В учебном курсе предусматривается ознакомительное изучение связи между 

случайными величинами и описание этой связи с помощью коэффициента корреляции и его 

выборочного аналога. Эти элементы содержания развивают тему «Диаграммы рассеивания», 

изученную на уровне основного общего образования, и во многом опираются на сведения из 

курсов алгебры и геометрии. 

Ещё один элемент содержания, который предлагаетсяна ознакомительном уровне – 

последовательность случайных независимых событий, наступающих в единицу времени. 

Ознакомление с распределением вероятностей количества таких событий носит развивающий 

характер и является актуальнымдля будущих абитуриентов, поступающих на учебные 

специальности, связанныес общественными науками, психологией и управлением. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Вероятность и 

статистика»науглубленномуровне–68часов:в10классе–34часа(1часвнеделю),в11классе – 34 

часа (1 час в неделю) 

Содержаниеобучения в10классе. 

Граф,связныйграф,путивграфе:циклыицепи.Степень(валентность)вершины.Графы на 

плоскости. Деревья. 

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события 

(исходы). Вероятность случайного события. Близость частотыи вероятности событий. 

Случайные опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Операциинадсобытиями:пересечение,объединение,противоположныесобытия. 

ДиаграммыЭйлера.Формуласложениявероятностей. 

Условнаявероятность.Умножениевероятностей.Деревослучайногоэксперимента. 

Формулаполнойвероятности.ФормулаБайеса. Независимыесобытия. 

Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые испытания. 

Серия независимых испытаний до первого успеха. Перестановкии факториал. Число 

сочетаний. Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона. 

СериянезависимыхиспытанийБернулли. Случайныйвыборизконечнойсовокупности. 

Случайнаявеличина.Распределениевероятностей.Диаграммараспределения.Операции 

над случайными величинами. Бинарная случайная величина. Примеры распределений, в том 

числе геометрическое и биномиальное. 

Содержаниеобучения в11классе. 

Совместное распределение двух случайных величин. Независимые случайные 
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величины. 

Математическоеожиданиеслучайнойвеличины(распределения).Примерыприменения 

математического ожидания (страхование, лотерея). Математическое ожидание бинарной 

случайной величины. Математическое ожидание суммы случайных величин. Математическое 

ожидание геометрического и биномиального распределений. 

Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины (распределения). Дисперсия 

бинарной случайной величины. Математическое ожидание произведения и дисперсия суммы 

независимых случайных величин. Дисперсия и стандартное отклонение биномиального 

распределения. Дисперсия и стандартное отклонение геометрического распределения. 

Неравенство Чебышёва. Теорема Чебышёва. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод исследований. Выборочные характеристики. Оценивание вероятности 

события по выборочным данным. Проверка простейших гипотез с помощью изученных 

распределений. 

Непрерывные случайные величины. Примеры. Функция плотности вероятности 

распределения. Равномерное распределение и его свойства. Задачи, приводящие к 

показательномураспределению. Задачи, приводящиекнормальномураспределению. Функция 

плотности вероятности показательного распределения, функция плотности вероятности 

нормального распределения. Функция плотностии свойства нормального распределения. 

Последовательность одиночных независимых событий. Задачи, приводящиек 

распределению Пуассона. 

Ковариациядвухслучайныхвеличин.Коэффициентлинейной корреляции.Совместные 

наблюдения двух величин. Выборочный коэффициент корреляции. Различие между линейной 

связью и причинно-следственной связью. Линейная регрессия, метод наименьших квадратов. 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятность и 

статистика». К концу 10 класса обучающийся научится: 

свободнооперироватьпонятиями:граф,плоскийграф,связныйграф,путьвграфе,цепь, 

цикл, дерево, степень вершины, дерево случайного эксперимента; 

свободно оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт), случайное событие, 

элементарное случайное событие (элементарный исход) случайного опыта, находить 

вероятности событий в опытах с равновозможными элементарными событиями; 

находить и формулировать события: пересечение, объединение данных событий, 

событие, противоположное данному, использовать диаграммы Эйлера, координатную прямую 

для решения задач, пользоваться формулой сложения вероятностей для вероятностей двух и 

трех случайных событий; 

оперировать понятиями: условная вероятность, умножение вероятностей, независимые 

события, дерево случайного эксперимента,находитьвероятностисобытийспомощьюправила 
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умножения,дереваслучайногоопыта,использоватьформулуполнойвероятности,формулу 

Байеса при решении задач, определять независимость событий по формуле и по организации 

случайного эксперимента; 

применятьизученные комбинаторныеформулы дляперечисления элементовмножеств, 

элементарных событий случайного опыта, решения задач по теории вероятностей; 

свободно оперировать понятиями: бинарный случайный опыт (испытание), успех и 

неудача, независимые испытания, серия испытаний, находить вероятности событий: в серии 

испытанийдопервогоуспеха,всериииспытанийБернулли,вопыте,связанномсослучайным 

выбором из конечной совокупности; 

свободно оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, 

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 величиндля выделения 

распределения каждой величины, определения независимости случайных величин; 

свободно оперировать понятием математического ожидания случайной величины 

(распределения), применять свойства математического ожиданияпри решении задач, 

вычислять математическое ожидание биномиальногои геометрического распределений; 

свободно оперировать понятиями: дисперсия, стандартное отклонение случайной 

величины, применять свойства дисперсии случайной величины (распределения) при решении 

задач, вычислять дисперсию и стандартное отклонение геометрического и биномиального 

распределений; 

вычислять выборочные характеристики по данной выборке и оценивать характеристики 

генеральнойсовокупностиданныхповыборочнымхарактеристикам.Оцениватьвероятности 

событий и проверять простейшие статистические гипотезы, пользуясь изученными 

распределениями. 

2.1.8 Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый 

уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень) 

(предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по 

информатике, информатика) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по информатике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения информатики, 

характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в 

структуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания,копределениюпланируемых 
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результатови кструктуретематическогопланирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоенияпрограммы по информатике включают личностные, 

метапредметныерезультаты завесьпериодобучениянауровнесреднегообщегообразования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительнаязаписка. 

Программапоинформатикенауровнесреднегообщегообразованиядаётпредставление 

оцелях,общейстратегииобучения, воспитанияиразвитияобучающихсясредствами учебного 

предмета «Информатика» на базовом уровне, устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам, определяет 

распределение егопо классам (годам изучения). 

Программа по информатике определяет количественныеи качественные 

характеристики учебного материала для каждого года изучения,в том числе для 

содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации 

обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации). 

Программа по информатике являетсяосновой для составления авторских учебных программ и 

учебников, поурочного планирования курса учителем. 

Информатиканауровнесреднегообщегообразованииотражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протеканияи возможности автоматизации информационныхпроцессов в различныхсистемах; 

основные области применения  информатики, прежде всего информационные 

технологии,управлениеисоциальнуюсферу; 

междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационной деятельности. 

Курс информатики на уровне среднего общего образования является завершающим 

этапом непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и информационно- 

коммуникационных технологий, он опирается на содержание курса информатики уровня 

основного общего образования и опыт постоянного применения информационно- 

коммуникационныхтехнологий, даёттеоретическоеосмысление,интерпретациюиобобщение 

этого опыта. 

В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре тематических 

раздела. 

Раздел«Цифроваяграмотность»охватываетвопросыустройствакомпьютеровидругих 

элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети, использование средств 

операционной системы, работу в сети Интернети использование интернет-сервисов, 

информационную безопасность. 
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Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный аппарат 

информатики, вопросы кодирования информации, измерения информационного объёма 

данных, основы алгебры логики и компьютерного моделирования. 

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие алгоритмического 

мышления, разработку алгоритмов, формирование навыков реализации программ на 

выбранном языке программирования высокого уровня. 

Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы применения 

информационных технологий, реализованных в прикладных программных продуктах и 

интернет-сервисах, в томчислепри решении задачанализаданных, использованиебаз данных и 

электронных таблиц для решения прикладных задач. 

Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика» 

ориентированы в первую очередь на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя: 

понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области; 

умениерешатьтиповыепрактическиезадачи,характерныедляиспользованияметодови 

инструментария данной предметной области; 

осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методови 

инструментов, типичных связей с другими областями знания. 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика»на базовом уровне для 

уровня среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, его готовностик жизни в условиях развивающегося 

информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим 

изучение информатики в 10–11 классах должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли информатики, информационныхи 

коммуникационных технологий в современном обществе; 

сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

сформированностьуменийразличатьфактыиоценки,сравниватьоценочныевыводы, 

видеть их связь с критериями оценивания и связь критериевс определённой системой 

ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологийна жизнь 

человека в обществе, понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осознание 

ответственностилюдей,вовлечённыхвсозданиеииспользованиеинформационныхсистем, 
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распространениеинформации; 

созданиеусловийдляразвитиянавыковучебной,проектной,научно-исследовательской и 

творческой деятельности, мотивации обучающихсяк саморазвитию. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияинформатики–68часов:в10классе – 34 

часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 часв неделю). 

Базовый уровень изучения информатики рекомендуетсядля следующих профилей: 

естественно-научныйпрофиль,ориентирующийобучающихсянатакиесферы 

деятельности,какмедицина, биотехнологии, химия,физикаидругие; 

гуманитарный профиль,ориентирующий обучающихсяна такие сферы деятельности, 

как педагогика, психология, общественные отношения и другие; 

социально-экономический профиль, ориентирующий обучающихсяна профессии, 

связанныессоциальнойсферой,финансами,экономикой,управлением,предпринимательством и 

другими; 

универсальный профиль, ориентированный в первую очередьна обучающихся, чей 

выбор не соответствует в полной мере ни одномуиз утверждённых профилей. 

Базовый уровень изучения информатики обеспечивает подготовку обучающихся, 

ориентированных на те специальности, в которых информационные технологии являются 

необходимыми инструментами профессиональной деятельности, участие в проектной и 

исследовательской деятельности, связаннойс междисциплинарной и творческой тематикой, 

возможностьрешениязадачбазовогоуровнясложностиЕдиногогосударственногоэкзаменапо 

информатике. 

Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения может быть 

изменена по усмотрению учителя при подготовке рабочей программыи поурочного 

планирования. 

Содержаниеобученияв10классе. 

Цифровая грамотность. 

Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерамии другими 

компонентами цифрового окружения. 

Принципы работы компьютера. Персональный компьютер. Выбор конфигурации 

компьютера в зависимости от решаемых задач. 

Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные вычисления. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные 

производства. 

Программное обеспечение компьютеров. Виды программного обеспеченияи их 

назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. Операционная 

система.Понятиеосистемномадминистрировании.Инсталляцияидеинсталляция 
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программногообеспечения. 

Файловая система. Поиск в файловой системе. Организация храненияи обработки 

данных с использованием интернет-сервисов, облачных технологийи мобильных устройств. 

Прикладные компьютерные программы для решения типовых задачпо выбранной 

специализации. Системы автоматизированного проектирования. 

Программногое обеспечение. Лицензирование программного обеспечения и цифровых 

ресурсов. Проприетарное и свободное программное обеспечение. Коммерческое и 

некоммерческое использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. 

Ответственность, устанавливаемая законодательством Российской Федерации, за 

неправомерное использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. 

Теоретическиеосновыинформатики. 

Информация, данные и знания. Универсальность дискретного представления 

информации. Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Подходы кизмерениюинформации.Сущностьобъёмного(алфавитного)подходакизмерению 

информации, определение бита с точки зрения алфавитного подхода, связь между размером 

алфавитаиинформационнымвесомсимвола(впредположенииоравновероятностипоявления 

символов), связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт. 

Сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерениюинформации, определение 

бита с позиции содержания сообщения. 

Информационные процессы. Передача информации. Источник, приёмник, канал связи, 

сигнал, кодирование. Искажение информации при передаче. Скорость передачи данных по 

каналусвязи. Хранение информации, объём памяти. Обработка информации. Виды обработки 

информации: получение нового содержания, изменение формы представления информации. 

Поиск информации. Роль информации и информационных процессов в окружающем мире. 

Системы.Компонентысистемыиихвзаимодействие. Системыуправления.Управление как 

информационный процесс. Обратная связь. 

Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чиселв позиционных 

системах счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак 

делимостичисланаоснованиесистемысчисления.АлгоритмпереводацелогочислаизP-ичной 

системы счисленияв десятичную. Алгоритм перевода конечнойP-ичнойдробив десятичную. 

Алгоритм перевода целого числа из десятичной системы счисления в P-ичную. Двоичная, 

восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления, перевод чисел между этими 

системами. Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Представлениецелыхи вещественныхчиселвпамятикомпьютера. 

Кодированиетекстов.КодировкаASCII. Однобайтныекодировки. Стандарт UNICODE. 

Кодировка UTF-8. Определение информационного объёма текстовых сообщений. 
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Кодированиеизображений. Оценкаинформационногообъёма растровогографического 

изображения при заданном разрешении и глубине кодирования цвета. 

Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данныхпри заданных 

частоте дискретизации и разрядности кодирования. 

Алгебралогики.Высказывания.Логическиеоперации.Таблицыистинностилогических 

операций «дизъюнкция», «конъюнкция», «инверсия», «импликация», «эквиваленция». 

Логические выражения. Вычисление логического значения составного высказывания при 

известных значениях входящих в него элементарных высказываний. Таблицы истинности 

логических выражений. Логические операциии операции над множествами. 

Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических 

выражений. Логические функции. Построение логического выражения с данной таблицей 

истинности. Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. Построение схемы на 

логических элементах по логическому выражению. Запись логического выражения по 

логической схеме. 

Информационныетехнологии. 

Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии и 

грамматики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использование стилей. 

Структурированные текстовые документы. Сноски, оглавление. Облачные сервисы. 

Коллективная работа с документом. Инструменты рецензирования в текстовых процессорах. 

Деловая переписка. Реферат. Правила цитирования источников и оформления 

библиографических ссылок. Оформление списка литературы. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств.). Графический 

редактор. Обработка графических объектов. Растроваяи векторная графика. Форматы 

графических файлов. 

Обработка изображения и звука с использованием интернет-

приложений.Мультимедиа.Компьютерныепрезентации.Использованиемультимедийных

онлайн- 

сервисовдляразработкипрезентацийпроектныхработ. 

Принципыпостроенияиредактированиятрёхмерныхмоделей. 

Содержание обучения в 11 классе. 

Цифровая грамотность. 

Принципыпостроенияиаппаратныекомпонентыкомпьютерныхсетей.Сетевые протоколы. Сеть 

Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имён. 

Веб-сайт.Веб-страница.Взаимодействиебраузерасвеб-сервером.Динамические страницы. 

Разработка интернет-приложений (сайтов). Сетевое хранение данных. 
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ВидыдеятельностивсетиИнтернет.СервисыИнтернета.Геоинформационныесистемы. 

Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильных телефонов, 

определение загруженности автомагистралей), интернет-торговля, бронирование билетов, 

гостиниц. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – организация 

коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Открытые 

образовательные ресурсы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием информационно- 

коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности. Средства защиты информациив компьютерах, компьютерных сетях и 

автоматизированных информационных системах. Правовое обеспечение информационной 

безопасности. Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной 

информации,хранящейсянаперсональномкомпьютере,мобильныхустройствах.Вредоносное 

программное обеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация 

личного архива информации. Резервное копирование. Парольная защита архива. 

Информационные технологии и профессиональная деятельность. Информационные 

ресурсы. Цифровая экономика. Информационная культура. 

Теоретическиеосновыинформатики. 

Модели и моделирование. Цели моделирования. Соответствие модели моделируемому 

объекту или процессу. Формализация прикладных задач. 

Представлениерезультатовмоделированияввиде,удобномдлявосприятиячеловеком. 

Графическоепредставлениеданных(схемы,таблицы,графики). 

Графы. Основные понятия. Видыграфов. Решение алгоритмическихзадач, связанныхс 

анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа, определение 

количества различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа). 

Деревья. Бинарное дерево. Дискретные игры двух игроков с полной информацией. 

Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игрыв табличной форме. 

Выигрышные стратегии. 

Использованиеграфовидеревьевприописанииобъектовипроцессовокружающего 

мира.  
 
Алгоритмыипрограммирование. 

Определениевозможныхрезультатовработыпростейшихалгоритмовуправления 
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исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат. 

Этапы решения задач на компьютере. Язык программирования (Паскаль, Python, Java, 

C++,C#).Основныеконструкцииязыкапрограммирования.Типыданных:целочисленные, 

вещественные, символьные, логические. Ветвления. Составные условия. Циклы с условием. 

Циклы по переменной. Использование таблиц трассировки. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового 

уровня. Примеры задач: алгоритмы обработки конечной числовой последовательности 

(вычислениесумм,произведений,количестваэлементовсзаданнымисвойствами),алгоритмы 

анализа записи чисел в позиционной системе счисления, алгоритмы решения задач методом 

перебора (поиск наибольшего общего делителя двух натуральных чисел, проверка числа на 

простоту). 

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для 

обработки символьных строк. 

Табличные величины (массивы). Алгоритмы работы с элементами массива с 

однократным просмотром массива: суммирование элементов массива, подсчёт количества 

(суммы) элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождение наибольшего 

(наименьшего) значения элементов массива, нахождение второго по величине наибольшего 

(наименьшего) значения, линейный поиск элемента, перестановка элементов массива в 

обратном порядке. 

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (например, метод 

пузырька, метод выбора, сортировка вставками). Подпрограммы. 

Информационныетехнологии. 

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, классификация, 

кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач анализа данных: сбор 

первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, 

преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов. 

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего и наименьшего значений диапазона. 

Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-математического 

моделирования: постановка задачи, разработка модели, тестирование модели, компьютерный 

эксперимент, анализ результатов моделирования. 

Численноерешениеуравнений спомощьюподборапараметра. 

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведенийоб 

однотипныхобъектах.Поле,запись.Ключтаблицы.Работасготовойбазойданных.Заполнение 

базы данных. Поиск, сортировка и фильтрация записей. Запросы на выборкуданных. Запросы 
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с параметрами. Вычисляемые поля в запросах. 

Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Запросык 

многотабличным базам данных. 

Средстваискусственногоинтеллекта.Сервисымашинногопереводаираспознавания 

устной речи. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. Самообучающиеся 

системы. Искусственный интеллект в компьютерных играх. Использование методов 

искусственного интеллекта в обучающих системах. Использование методов искусственного 

интеллекта в робототехнике. Интернет вещей. Перспективы развития компьютерных 

интеллектуальных систем. 

Планируемые результаты освоения программы по информатикена уровне среднего 

общего образования. 

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации средствами учебного предмета основных направлений воспитательной 

деятельности.В результате изучения информатики на уровне среднегообщегообразованияу 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение законаи 

правопорядка, соблюдение основополагающих норм информационного праваи 

информационной безопасности; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в 

виртуальном пространстве; 

2) патриотическоговоспитания: 

ценностное отношение к историческому наследию, достижениям Россиив науке, 

искусстве, технологиях, понимание значения информатики как наукив жизни современного 

общества; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикунаучногоитехнического творчества; 

способностьвосприниматьразличныевидыискусства,втомчислеоснованныена 
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использованииинформационныхтехнологий; 

5) физическоговоспитания: 

сформированность здорового и безопасногообраза жизни,ответственногоотношения к 

своемуздоровью,томчислеизасчётсоблюдениятребованийбезопаснойэксплуатациисредств 

информационныхикоммуникационныхтехнологий; 

6) трудовоговоспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к сферам профессиональной деятельности, связаннымс информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основаннымина достижениях 

информатикиинаучно-техническогопрогресса,умениесовершатьосознанныйвыборбудущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологическоговоспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения,соответствующегосовременному уровнюразвития 

информатики,достижениямнаучно-техническогопрогрессаиобщественнойпрактики,засчёт 

понимания роли информационных ресурсов, информационных процессов и информационных 

технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

осознаниеценностинаучнойдеятельности,готовностьосуществлятьпроектнуюи 

исследовательскуюдеятельностьиндивидуальноивгруппе. 

В процессе достижения личностных результатовосвоения программыпо информатике у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьза 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способностьк сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношенияс другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 
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В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы сформированы метапредметные результаты, отраженные 

в универсальных учебных действиях, а именно – познавательные универсальные учебные 

действия,коммуникативные универсальныеучебные действия,регулятивные универсальные 

учебныедействия,совместная деятельность. 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям,оценивать риски 

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работув условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

овладеть видами деятельности по получению нового знания,его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях,в том числе при создании 

учебных и социальных проектов; 

формированиенаучноготипамышления,владениенаучнойтерминологией,ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

еёрешения,находитьаргументы длядоказательствасвоихутверждений, задаватьпараметрыи 

критерии решения; 

анализироватьполученныевходерешениязадачирезультаты,критическиоцениватьих 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 
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даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

переноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

интегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения,ставитьпроблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работасинформацией: 

владетьнавыкамиполученияинформацииизисточниковразныхтипов,самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов 

и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информациии целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологийв решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задачс соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

владетьнавыкамираспознаванияизащитыинформации,информационнойбезопасности 

личности. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

осуществлятькоммуникацииво всехсферахжизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия,аргументированновести 

диалог; 

развёрнуто и логичноизлагатьсвоюточкузрения. 

2) совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучётомобщихинтересови 

возможностейкаждогочленаколлектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по её достижению: составлять 

план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты 
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совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагатьновыепроекты,оцениватьидеиспозицииновизны,оригинальности, 
практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

расширять рамкиучебного предметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности. 

3) принятиясебяидругих: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоинформатикебазовогоуровняв10 классе. 

В процессе изучения курса информатики базовогоуровня в 10 классе 

обучающимисябудут достигнуты следующие предметные результаты: 
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владениепредставлениямио ролиинформацииисвязанныхснейпроцессоввприроде, 

техникеиобществе,понятиями«информация»,«информационныйпроцесс»,«система», 

«компоненты системы», «системный эффект», «информационная система», «система 
управления»; 

владение методами поиска информациивсетиИнтернет, умение критически оценивать 

информацию, полученную из сети Интернет; 

умениехарактеризоватьбольшиеданные,приводитьпримерыисточниковихполучения и 

направления использования; 

понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных технологий; 

владение навыками работы с операционными системами, основными видами 

программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; 

соблюдениетребованийтехники безопасностии гигиеныприработескомпьютерамии 

другими компонентами цифрового окружения, понимание правовых основ использования 

компьютерных программ, баз данных и материалов, размещённых в сети Интернет; 

понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, умение 

определятьинформационныйобъёмтекстовых,графическихизвуковыхданныхпризаданных 

параметрах дискретизации; 

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений (префиксные коды); 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление 

заданного натурального числа в различных системах счисления, выполнять преобразования 

логических выражений, используя законы алгебры логики; 

умение создавать структурированные текстовые документыи демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств и облачных 

сервисов; 

Предметные результаты освоения программы по информатике базового уровня в 11 

классе. 

Впроцессеизучениякурсаинформатикибазовогоуровняв11классеобучающимися 

будутдостигнуты следующинпредметныерезультаты: 

наличиепредставленийо компьютерныхсетяхиихроливсовременноммире,обобщих 

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование методови средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное 

распространение персональных данных; 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший путь во 



257  

взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклического 

графа; 

умениечитатьипониматьпрограммы,реализующиенесложныеалгоритмыобработки 

числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбранном для 

изучения универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, 

C++, C#), анализировать алгоритмыс использованием таблиц трассировки, определять без 

использованиякомпьютерарезультатывыполнениянесложныхпрограмм,включающихциклы, 

ветвления и подпрограммы, при заданных исходных данных, модифицировать готовые 

программы для решения новых задач, использовать их в своих программахв качестве 

подпрограмм (процедур, функций); 

умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования высокого 

уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых 

последовательностей и массивов: представление числа в виде набора простых сомножителей, 

нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе 

счисления с основанием,не превышающим 10, вычисление обобщённых характеристик 

элементов массива или числовой последовательности (суммы, произведения, среднего 

арифметического, минимального и максимального элементов, количества элементов, 

удовлетворяющих заданному условию), сортировку элементов массива; 

умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять 

запросыкбазамданных(втомчислезапросысвычисляемымиполями),выполнятьсортировку и 

поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу данных, умение использовать 

электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных (включая вычисление 

суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение 

уравнений); 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в 

ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому объекту или процессу, 

представлять результаты моделированияв наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространствос использованием 

различных цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов 

государственных услуг, цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей и 

ограничений технологий искусственного интеллектав различных областях, наличие 

представлений об использовании информационных технологий в различных 

профессиональных сферах. 
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2.1.9 Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (углублённый 

уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (углублённый 

уровень)(предметнаяобласть«Математикаиинформатика»)(далеесоответственно-программа по 

информатике, информатика) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по информатике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи информатики, характеристику 

психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к 

структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоенияпрограммы по информатике включают личностные, 

метапредметныерезультаты завесьпериодобучениянауровнесреднегообщегообразования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по информатике (углублённый уровень) на уровне среднего общего 

образования разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, а 

также федеральной рабочей программы воспитания. 

Программапоинформатикедаётпредставлениеоцелях,общейстратегииобучения, 

воспитанияиразвитияобучающихсясредствамиучебногопредмета«Информатика»на 

углублённомуровне,устанавливаетобязательноепредметноесодержание,предусматриваетего 

структурированиепоразделамитемамкурса,определяетраспределениеегопоклассам(годам 

изучения), даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам курсаи 

рекомендуемую(примерную)последовательностьихизучениясучётоммежпредметныхи 

внутрипредметныхсвязей, логикиучебногопроцесса,возрастныхособенностейобучающихся. 

Программа по информатике  определяет количественные и качественные 

характеристикиучебногоматериаладлякаждогогодаизучения,   втомчиследля 

содержательного  наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации 

обучающихся,всероссийскихпроверочныхработ,государственнойитоговойаттестации). 

Программа по информатике являетсяосновой для составленияавторских учебныхпрограмм и 

учебников, поурочного планирования курса учителем. 

Информатикав среднемобщемобразованииотражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протеканияи возможности автоматизации информационныхпроцессов в различныхсистемах; 
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основные области применения  информатики, прежде всего информационные 

технологии,управлениеисоциальнуюсферу; 

междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационнойдеятельности. 

Курсинформатикидляуровнясреднегообщегообразованияявляетсязавершающим 

этапом непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и информационно- 

коммуникационных технологий, опираетсяна содержание курса информатики уровня 

основного общего образования и опыт постоянного применения информационно- 

коммуникационныхтехнологий, даёттеоретическоеосмысление,интерпретациюиобобщение 

этого опыта. 

Результаты углублённого уровня изучения учебного предмета «Информатика» 

ориентированы на получение компетентностей для последующей профессиональной 

деятельности как в рамках данной предметной области,так и в смежных с ней областях. Они 

включают в себя: 

овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признакови взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области; 

умение решать типовые практические и теоретические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), основных связях со смежными областями знаний. 

В рамках углублённого уровня изучения информатики обеспечивается 

целенаправленная подготовка обучающихся к продолжению образованияв организациях 

профессионального образованияпо специальностям, непосредственно связанным с 

цифровымитехнологиями,такимкакпрограммнаяинженерия,информационнаябезопасность, 

информационные системыи технологии, мобильные системы и сети, большие данные и 

машинное обучение, промышленный интернет вещей, искусственный интеллект, технологии 

беспроводнойсвязи,робототехника,квантовыетехнологии,системыраспределённогореестра, 

технологии виртуальной и дополненной реальностей. 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика»на углублённом уровне 

среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций обучающегося, его готовности к жизнив условиях развивающегося 

информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим 

изучение информатики в 10–11 классах должно обеспечить: 

сформированность мировоззрения, основанного на понимании роли информатики, 

информационных и коммуникационных технологий в современном обществе; 
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сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

сформированностьуменийразличатьфактыиоценки,сравниватьоценочныевыводы, 

видеть их связь с критериями оценивания и связь критериевс определённой системой 

ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологийна жизнь 

человека в обществе, понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, 

распространение информации; 

созданиеусловийдляразвитиянавыковучебной,проектной,научно-исследовательской и 

творческой деятельности, мотивации обучающихсяк саморазвитию. 

В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре тематических 

раздела. 

Раздел «Цифровая грамотность» посвящёнвопросам устройства компьютеров и других 

элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети, использованию средств 

операционной системы, работе в сети Интернети использованию интернет-сервисов, 

информационной безопасности. 

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный аппарат 

информатики, вопросы кодирования информации, измерения информационного объёма 

данных, основы алгебры логики и компьютерного моделирования. 

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие алгоритмического 

мышления,разработкуалгоритмовиоценкуих сложности,формированиенавыковреализации 

программ на языках программирования высокого уровня. 

Раздел «Информационные технологии» посвящён вопросам применения 

информационных технологий, реализованных в прикладных программных продуктах и 

интернет-сервисах, в том числе в задачах анализа данных, использованию баз данных и 

электронных таблиц для решения прикладных задач. 

Вприведённомдалеесодержанииучебногопредмета«Информатика»курсивомвыделены 

дополнительные темы, которые не входят в обязательную программу обучения, но 

могутбытьпредложеныдляизученияотдельныммотивированнымиспособнымобучающимся. 

Углублённыйуровеньизученияинформатикирекомендуется длятехнологического 

профиля,ориентированногонаинженерную иинформационнуюсферыдеятельности. 

Углублённыйуровеньизученияинформатикиобеспечивает:подготовкуобучающихся,ориентиро

ванныхнаспециальности в областиинформационных технологийиинженерные 
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специальности,участиевпроектнойиисследовательскойдеятельности,связанной с 

современными направлениями отрасли информационно-коммуникационных технологий, 

подготовкукучастиюволимпиадахисдачеЕдиногогосударственногоэкзаменапо 

информатике. 

Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения может быть 

изменена по усмотрению учителя при подготовке рабочей программыи поурочного 

планирования. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияинформатики–272часа:в10классе – 136 

часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часав неделю). 

Содержаниеобученияв10классе. 

Цифровая грамотность. 

Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерамии другими 

компонентами цифрового окружения. 

Принципы работы компьютеров и компьютерных систем. Архитектура фон Неймана. 

Автоматическое выполнение программы процессором. Оперативная, постоянная и 

долговременная память. Обмен данными с помощью шин. Контроллеры внешних устройств. 

Прямой доступ к памяти. 

Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные вычисления. 

Многопроцессорныесистемы.Суперкомпьютеры.Распределённыевычислительныесистемыи 

обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. 

Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Программное обеспечение компьютеров и компьютерных систем. Виды программного 

обеспечения и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Параллельное программирование. Системное программное обеспечение. Операционные 

системы. Утилиты. Драйверы устройств. Инсталляция и деинсталляция программного 

обеспечения. 

Файловые системы. Принципы размещения и именования файловв долговременной 

памяти. Шаблоны для описания групп файлов. 

Программное обеспечение. Лицензирование программного обеспеченияи цифровых 

ресурсов. Проприетарное и свободное программное обеспечение. Коммерческое и 

некоммерческое использование программного обеспеченияи цифровых ресурсов. 

Ответственность, устанавливаемая законодательством Российской Федерации за 

неправомерное использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. 

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые 

протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Протоколы стека TCP/IP. Система 

доменных имён. 
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РазделениеIP-сетинаподсетиспомощьюмасокподсетей.Сетевоеадминистрирование. 

Получение данных о сетевых настройках компьютера. Проверка наличия связи с узлом сети. 

Определение маршрута движения пакетов. 

ВидыдеятельностивсетиИнтернет.СервисыИнтернета.Геоинформационныесистемы. 

Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильных телефонов, 

определение загруженности автомагистралей), интернет-торговля, бронирование билетов и 

гостиниц. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – организация 

коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Открытые 

образовательные ресурсы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием информационно- 

коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности. Средства защиты информациив компьютерах, компьютерных сетях и 

автоматизированных информационных системах. Правовое обеспечение информационной 

безопасности. 

Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной 

информации,хранящейсянаперсональномкомпьютере,мобильныхустройствах.Вредоносное 

программное обеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация 

личного архива информации. Резервное копирование. Парольная защита архива. 

Шифрование данных. Симметричные и несимметричные шифры. Шифры простой 

замены. Шифр Цезаря. Шифр Виженера. Алгоритм шифрования RSA. 

Теоретическиеосновыинформатики. 

Информация, данные и знания. Информационные процессы в природе, технике и 

обществе. 

Непрерывные и дискретные величины и сигналы. Необходимость дискретизации 

информации, предназначенной для хранения, передачи и обработкив цифровых системах. 

Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Декодирование 

сообщений, записанных с помощью неравномерных кодов. Условие Фано. Построение 

однозначно декодируемых кодов с помощью дерева.Единицы измерения количества 

информации. Алфавитный подход к оценке количества информации. 

Системысчисления.Развёрнутаязаписьцелыхидробныхчиселвпозиционнойсистеме 

счисления.Свойствапозиционнойзаписичисла:количествоцифрвзаписи,признакделимости 

числа на основание системы счисления. Алгоритм перевода целого числа из P-ичной системы 

счислениявдесятичную.АлгоритмпереводаконечнойP-ичнойдробивдесятичную.Алгоритм 

перевода целого числа из десятичной системы счисления в P-ичную. Перевод конечной 
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десятичной дроби в P-ичную. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы 

счисления, связь междуними. Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Троичная уравновешенная система счисления. Двоично-десятичная система счисления. 

Кодированиетекстов.Кодировка ASCII.Однобайтные кодировки.СтандартUNICODE. 

КодировкаUTF-8.Определениеинформационногообъёматекстовыхсообщений. 

Кодирование изображений. Оценка информационного объёма графических данных при 

заданныхразрешениииглубинекодированияцвета.Цветовыемодели.Векторноекодирование. 

Форматы графических файлов. Трёхмерная графика. Фрактальная графика. 

Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данныхпри заданных 

частоте дискретизации и разрядности кодирования. 

Алгебралогики.Понятиевысказывания.Высказывательныеформы(предикаты). 

Кванторы существованияивсеобщности. 

Логические операции. Таблицы истинности. Логические выражения. Логические 

тождества. Доказательство логических тождеств с помощью таблиц истинности. Логические 

операции и операции над множествами. 

Законыалгебрылогики.Эквивалентныепреобразованиялогическихвыражений. 

Логическиеуравненияисистемыуравнений. 

Логические функции. Зависимость количества возможных логических функций от 

количества аргументов. Полные системы логических функций. 

Канонические формы логических выражений. Совершенные дизъюнктивныеи 

конъюнктивные нормальные формы, алгоритмы их построения по таблице истинности. 

Логические элементы в составе компьютера. Триггер. Сумматор. Многоразрядный 

сумматор. Построение схем на логических элементахпо заданномулогическомувыражению. 

Запись логического выраженияпо логической схеме. 

Представлениецелыхчиселвпамятикомпьютера.Ограниченностьдиапазоначиселпри 

ограничении количества разрядов. Переполнение разрядной сетки. Беззнаковые и знаковые 

данные. Знаковый бит. Двоичный дополнительныйкод отрицательных чисел. 

Побитовыелогическиеоперации.Логический,арифметическийициклическийсдвиги. 

Шифрованиеспомощьюпобитовойоперации«исключающее ИЛИ». 

Представление вещественных чисел в памяти компьютера. Значащая частьи порядок 

числа. Диапазон значений вещественных чисел. Проблемы хранения вещественных чисел, 

связанные с ограничением количества разрядов. Выполнение операций с вещественными 

числами, накопление ошибок при вычислениях. 

Алгоритмыипрограммирование. 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 
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алгоритм может дать требуемый результат. 

Этапы решения задач на компьютере. Инструментальные средства: транслятор, 

отладчик, профилировщик. Компиляция и интерпретация программ. Виртуальные машины. 

Интегрированнаясредаразработки.Методыотладкипрограмм.Использование 

трассировочных таблиц. Отладочный вывод. Пошаговое выполнение программы. Точки 

останова. Просмотр значений переменных. 

Язык программирования (Python, Java, C++, C#). Типы данных: целочисленные, 

вещественные, символьные, логические. Ветвления. Сложные условия. Циклы с условием. 

Циклы по переменной. Взаимозаменяемость различных видов циклов. Инвариант цикла. 

Составление цикла с использованием заранее определённого инварианта цикла. 

Документирование программ. Использование комментариев. Подготовка описания 

программы и инструкции для пользователя. 

Алгоритмы обработки натуральных чисел, записанных в позиционных системах 

счисления: разбиение записи числа на отдельные цифры, нахождение суммы и произведения 

цифр, нахождение максимальной (минимальной) цифры. 

Нахождение всех простых чисел в заданном диапазоне. Представление числав виде 

набора простых сомножителей. Алгоритм быстрого возведения в степень. 

Обработка данных, хранящихся в файлах. Текстовые и двоичные файлы. Файловые 

переменные (файловые указатели). Чтение из файла. Запись в файл. 

Разбиение задачи на подзадачи. Подпрограммы (процедуры и функции). Рекурсия. 

Рекурсивные объекты (фракталы). Рекурсивные процедуры и функции. Использование стека 

для организации рекурсивных вызовов. 

Использование стандартной библиотеки языка программирования. Подключение 

библиотек подпрограмм сторонних производителей. Модульный принцип построения 

программ. 

Численные методы. Точное и приближённое решения задачи. Численные методы 

решения уравнений: метод перебора, метод половинного деления. Приближённое вычисление 

длин кривых. Вычисление площадей фигур с помощью численных методов (метод 

прямоугольников,методтрапеций).Поискмаксимума(минимума)функцииоднойпеременной 

методом половинного деления. 

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для 

обработки символьных строк. Алгоритмы обработки символьных строк: подсчёт количества 

появлений символа в строке, разбиение строки на слова по пробельным символам, поиск 

подстроки внутри данной строки, замена найденной подстроки на другую строку. Генерация 

всех слов в некотором алфавите, удовлетворяющих заданным ограничениям. Преобразование 

числав символьную строку и обратно. 
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Массивы и последовательности чисел. Вычисление обобщённых характеристик 

элементов массива или числовой последовательности (суммы, произведения, среднего 

арифметического, минимального и максимального элементов, количества элементов, 

удовлетворяющих заданному условию). Линейный поиск заданного значения в массиве. 

Сортировкаодномерного массива.Простыеметодысортировки(методпузырька, метод 

выбора, сортировка вставками). Сортировка слиянием. Быстрая сортировка массива(алгоритм 

QuickSort). Двоичный поиск в отсортированном массиве. 

Двумерныемассивы(матрицы).Алгоритмыобработкидвумерныхмассивов:заполнение 

двумерного числового массива по заданным правилам, поиск элементав двумерном массиве, 

вычисление максимума (минимума) и суммы элементов двумерного массива, перестановка 

строк и столбцов двумерного массива. 

Информационныетехнологии. 

Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии и 

грамматики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использование стилей. 

Структурированные текстовые документы. Сноски, оглавление. Коллективная работа с 

документами. Инструменты рецензированияв текстовых процессорах. Облачные сервисы. 

Деловая переписка. Реферат. Правила цитирования источников и оформления 

библиографических ссылок. Оформление списка литературы. Знакомство с компьютерной 

вёрсткой текста. Технические средства ввода текста. Специализированные средства 

редактирования математических текстов. 

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, классификация, 

кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач анализа данных: сбор 

первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, 

преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов. Программные 

средства и интернет-сервисыдля обработки и представления данных. Большие данные. 

Машинное обучение. Интеллектуальный анализ данных. 

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего 

арифметического,наибольшего(наименьшего)значениядиапазона.Вычислениекоэффициента 

корреляции двух рядов данных. Построение столбчатых, линейчатых и круговых диаграмм. 

Построение графиков функций. Подбор линии тренда, решение задач прогнозирования. 

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра. Оптимизация как поиск 

наилучшего решения в заданных условиях. Целевая функция, ограничения. Локальные и 

глобальныйминимумыцелевойфункции.Решениезадачоптимизацииспомощьюэлектронных 

таблиц. 

Содержание обучения в 11 классе. 

Теоретическиеосновыинформатики. 
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Теоретические подходы к оценке количества информации. Закон аддитивности 

информации. Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 

Алгоритмы сжатия данных. Алгоритм RLE. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW. 

Алгоритмысжатияданныхспотерями.Уменьшение глубиныкодированияцвета.Основные 

идеиалгоритмовсжатияJPEG,MP3. 

Скоростьпередачиданных.Зависимостьвременипередачиотинформационногообъёма 

данных и характеристик канала связи. Причины возникновения ошибок при передаче данных. 

Коды, позволяющиеобнаруживатьи исправлять ошибки, возникающие при передаче данных. 

Расстояние Хэмминга. Кодирование с повторением битов. Коды Хэмминга. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системный эффект. Управление 

как информационный процесс. Обратная связь. 

Модели и моделирование. Цель моделирования. Соответствие модели моделируемому 

объекту или процессу, цели моделирования. Формализация прикладных задач. 

Представлениерезультатовмоделированияввиде,удобномдлявосприятиячеловеком. 

Графическоепредставлениеданных(схемы,таблицы,графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Описание графов с помощью матриц 

смежности,весовыхматриц,списковсмежности.Решениеалгоритмическихзадач,связанныхс 

анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа, определение 

количества различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа). 

Деревья. Бинарное дерево. Деревья поиска. Способы обхода дерева. Представление 

арифметических выражений в виде дерева. Дискретные игры двух игроков с полной 

информацией. Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры в табличной 

форме. Выигрышные и проигрышные позиции. Выигрышные стратегии. 

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного переводаи распознавания 

устнойречи.Когнитивныесервисы. Идентификацияипоискизображений, распознаваниелиц. 

Самообучающиесясистемы.Искусственныйинтеллектвкомпьютерныхиграх.Использование 

методов искусственного интеллекта в обучающих системах. Использование методов 

искусственного интеллекта в робототехнике. Интернет вещей. Перспективы развития 

компьютерных интеллектуальных систем. Нейронные сети. 

Алгоритмыипрограммирование. 

Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга как универсальная модель 

вычислений. Тезис Чёрча–Тьюринга. 

Оценка сложности вычислений. Время работы и объём используемой памяти, их 

зависимость от размера исходных данных. Оценка асимптотической сложности алгоритмов. 

Алгоритмы полиномиальной сложности. Переборные алгоритмы. Примеры различных 

алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную сложность. 
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Поискпростыхчисел взаданном диапазонеспомощьюалгоритма«решето Эратосфена». 

Многоразрядные целые числа, задачи длинной арифметики. 

Словари(ассоциативныемассивы,отображения).Хэш-таблицы.Построениеалфавитно- 

частотного словаря для заданного текста. 

Стеки. Анализ правильности скобочного выражения. Вычисление арифметического 

выражения, записанного в постфиксной форме. 

Очереди.Использованиеочередидлявременногохранения данных. 

Алгоритмы на графах. Построение минимального остовного дерева взвешенного 

связного неориентированного графа. Количество различных путей между вершинами 

ориентированного ациклического графа. Алгоритм Дейкстры. 

Деревья. Реализация дерева с помощью ссылочных структур. Двоичные (бинарные) 

деревья. Построение дерева для заданного арифметического выражения. Рекурсивные 

алгоритмы обхода дерева. Использование стека и очереди для обхода дерева. 

Динамическое программирование как метод решения задач с сохранением 

промежуточныхрезультатов.Задачи,решаемыеспомощьюдинамическогопрограммирования: 

вычисление рекурсивных функций, подсчёт количества вариантов, задачи оптимизации. 

Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объектыи классы. 

Свойства и методы объектов. Объектно-ориентированный анализ. Разработка программ на 

основе объектно-ориентированного подхода. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 

Средыбыстройразработкипрограмм.Проектированиеинтерфейсапользователя. 

Использованиеготовыхуправляемыхэлементовдляпостроенияинтерфейса. 

Обзорязыковпрограммирования.Понятиеопарадигмахпрограммирования. 

Информационные технологии 

Этапыкомпьютерно-математическогомоделирования:постановказадачи,разработка 

модели,тестированиемодели,компьютерныйэксперимент,анализрезультатовмоделирования. 

Дискретизация при математическом моделировании непрерывных процессов. 

Моделирование движения. Моделирование биологических систем. Математические модели в 

экономике. Вычислительные эксперименты с моделями. 

Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Оценка числовых 

параметров моделируемыхобъектов и процессов. Восстановление зависимостей по результатам 

эксперимента. 

Вероятностныемодели.МетодыМонте-Карло.Имитационноемоделирование.Системы 

массового обслуживания. 

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведенийоб 

однотипныхобъектах.Поле,запись.Ключтаблицы.Работасготовойбазойданных.Заполнение 

базыданных.Поиск,сортировкаифильтрацияданных.Запросынавыборкуданных.Запросыс 
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параметрами. Вычисляемые поля в запросах. 

Многотабличныебазыданных.Типысвязеймеждутаблицами.Внешнийключ. 

Целостностьбазыданных.Запросыкмноготабличнымбазамданных. 

Интернет-приложения.Понятиеосервернойиклиентскойчастяхсайта.Технология 

«клиент – сервер», её достоинства и недостатки. Основы языка HTMLи каскадных таблиц 

стилей (CSS). Сценарии на языке JavaScript. Формы на веб-странице. 

Размещениевеб-сайтов. Услугахостинга. Загрузкафайловна сайт. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств). Графический 

редактор. Разрешение. Кадрирование. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция 

уровней,коррекцияцвета.Обесцвечиваниецветныхизображений.Ретушь.Работасобластями. 

Фильтры. 

Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя. Каналы. Сохранение 

выделенной области. Подготовка иллюстраций для веб-сайтов. Анимированные изображения. 

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, 

распределение.Группировка.Кривые.Форматывекторныхрисунков.Использованиеконтуров. 

Векторизация растровых изображений. 

Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. Сеточные модели. 

Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. Аддитивные технологии (3D- 

принтеры). Понятие о виртуальной реальности и дополненной реальности. 

Планируемыерезультаты освоенияпрограммыпо информатике(углублённый уровень) 

на уровне среднего общего образования. 

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации средствами учебного предмета основных направлений воспитательной 

деятельности. 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение законаи 

правопорядка, соблюдение основополагающих норм информационного праваи 

информационной безопасности; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в 
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виртуальном пространстве; 

2) патриотическоговоспитания: 

ценностное отношение к историческому наследию, достижениям Россиив науке, 

искусстве, технологиях, понимание значения информатики как наукив жизни современного 

общества; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуациюи принимать осознанные решения, ориентируясьна 

морально-нравственные нормы и ценности, в том числев сети Интернет; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру, включаяэстетикунаучногоитехнического творчества; 

способностьвосприниматьразличныевидыискусства,втомчислеоснованногона 

использованииинформационныхтехнологий; 

5) физическоговоспитания: 

сформированность здорового и безопасногообраза жизни,ответственногоотношения к 

своемуздоровью,втомчислезасчётсоблюдениятребованийбезопаснойэксплуатациисредств 

информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудовоговоспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к сферам профессиональной деятельности, связаннымс информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях науки 

информатикиинаучно-техническогопрогресса,умениесовершатьосознанныйвыборбудущей 

профессиии реализовывать собственные жизненные планы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологическоговоспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения,соответствующегосовременному уровнюразвития 

науки,достижениямнаучно-техническогопрогрессаиобщественнойпрактики,засчёт понимания 

роли информационных ресурсов, информационных процессов и информационных технологий 

в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

осознаниеценностинаучнойдеятельности,готовностьосуществлятьпроектнуюи 

исследовательскуюдеятельностьиндивидуальноивгруппе. 

В процессе достижения личностныхрезультатовосвоения программыпо информатике у 
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обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьза 

своёповедение,способностьадаптироватьсякэмоциональнымизменениямипроявлять 

гибкость, бытьоткрытымновому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способностьк сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношенияс другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у 

обучающегосябудутсформированыметапредметныерезультаты,отраженныевуниверсальных 

учебных действиях, а именно – познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииих достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям,оценивать риски 

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работув условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

2) базовыеисследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 
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осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания,его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях,в том числе 

при создании учебных и социальных проектов; 

формироватьнаучныйтипмышления,владетьнаучнойтерминологией,ключевыми 
понятиямии методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

еёрешения,находитьаргументыдлядоказательствасвоихутверждений,задаватьпараметрыи 

критерии решения; 

анализироватьполученныевходерешениязадачирезультаты,критическиоцениватьих 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения,ставитьпроблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работасинформацией: 

владетьнавыкамиполученияинформацииизисточниковразныхтипов,самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов 

и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информациии целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологийв решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задачс соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности,гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

владетьнавыкамираспознаванияизащитыинформации,информационнойбезопасности 

личности. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни; 
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распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия,аргументированновести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто илогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

2) совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучётомобщихинтересови 

возможностейкаждогочленаколлектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

поихдостижению:составлятьпландействий,распределятьролисучётоммненийучастников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

расширять рамкиучебного предметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии для 
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оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

приниматьмотивы иаргументы другихпри анализерезультатов деятельности. 

3) принятиясебяидругих: 
приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоинформатикеуглублённогоуровняв10 

классе. 

В процессе изучения курса информатики углублённого уровня в 10 классе 

обучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты: 

владение представлениямио роли информации и связанныхс ней процессов в природе, 

техникеиобществе,понятиями«информация»,«информационныйпроцесс»,«система», 

«компоненты системы», «системный эффект», «информационная система», «система 

управления»; 

владение методами поиска информациивсетиИнтернет, умение критически оценивать 

информацию, полученную из сети Интернет; 

умениехарактеризоватьбольшиеданные,приводитьпримерыисточниковихполучения и 

направления использования, умение классифицировать основные задачи анализа данных 

(прогнозирование, классификация, кластеризация, анализ отклонений), понимать 

последовательностьрешениязадачанализаданных: сбор первичныхданных,очисткаиоценка 

качества данных, выбор и/или построение модели, преобразование данных, визуализация 

данных, интерпретация результатов; 

понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных технологий; 

владение навыками работы с операционными системами, основными видами 

программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; 

наличиепредставленийокомпьютерныхсетяхиихроливсовременноммире,обазовых 

принципах организации и функционирования компьютерных сетей,об общих принципах 

разработки и функционирования интернет-приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование методови средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное 

распространение персональных данных, соблюдение требований техники безопасности и 

гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения, 

понимание правовых основ использования компьютерных программ, баз данных и работы в 
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сети Интернет; 

понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, умение 

определятьинформационныйобъёмтекстовых,графическихизвуковыхданныхпризаданных 

параметрахдискретизации,умениеопределятьсреднююскоростьпередачиданных,оценивать 

изменениевременипередачиприизмененииинформационногообъёмаданныхихарактеристик 

канала связи; 

умениеиспользоватьприрешениизадачсвойствапозиционнойзаписичисел,алгоритма 

построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным основанием и 

построениячислапостроке,содержащейзаписьэтогочиславпозиционнойсистемесчисления 

сзаданнымоснованием,умениевыполнятьарифметическиеоперациивпозиционныхсистемах 

счисления; 

умение выполнять преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, умение строить логическое выражение в дизъюнктивнойи конъюнктивной 

нормальных формах по заданной таблице истинности, исследовать область истинности 

высказывания, содержащего переменные, решать несложныелогические уравненияисистемы 

уравнений; 

понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации (запись 

чисел в позиционной системе счисления, нахождение всех простых чиселв заданном 

диапазоне, обработка многоразрядных целых чисел, анализ символьных строк и других), 

алгоритмов поиска и сортировки, умение определять сложность изучаемых в курсе базовых 

алгоритмов (суммирование элементов массива, сортировка массива, переборные алгоритмы, 

двоичныйпоиск)иприводитьпримерынесколькихалгоритмовразнойсложностидлярешения 

одной задачи; 

владениеуниверсальнымязыкомпрограммированиявысокогоуровня(Python,Java,C++, 

C#), представлениями о базовых типах данных и структурах данных, умение использовать 

основныеуправляющие конструкции, умение осуществлять анализпредложеннойпрограммы: 

определять результаты работы программы при заданных исходных данных, определять, при 

каких исходных данных возможно получение указанных результатов, выявлять данные, 

которые могут привестик ошибке в работе программы, формулировать предложения по 

улучшению программного кода; 

умение создавать структурированные текстовые документыи демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств и облачных 

сервисов; 

умение использовать электронные таблицы для анализа, представленияи обработки 

данных(включаявычислениесуммы, среднегоарифметического,наибольшего инаименьшего 

значений, решение уравнений, выбор оптимального решения, подбор линии тренда, решение 
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задач прогнозирования). 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоинформатикеуглублённогоуровняв11 

классе. 

Впроцессеизучениякурсаинформатикиуглублённогоуровняв11классе 
обучающимисябудутдостигнутыследующиепредметныерезультаты: 

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений (префиксные коды), использовать простейшие коды, которые позволяют 

обнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных, строить код, обеспечивающий 

наименьшуювозможнуюсреднююдлинусообщенияприизвестнойчастотесимволов,пояснять 

принципы работы простых алгоритмов сжатия данных; 

умение решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов (задачи 

построения оптимального пути между вершинами графа, определения количества различных 

путей между вершинами ориентированного ациклического графа), умение использовать 

деревьяприанализеипостроениикодовидляпредставленияарифметическихвыражений,при 

решении задач поиска и сортировки, умение строить дерево игры по заданному алгоритму, 

разрабатывать и обосновывать выигрышную стратегию игры; 

умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, умение 

использовать в программах данные различных типов с учётом ограничений на диапазон их 

возможныхзначений,применятьприрешениизадачструктурыданных(списки,словари,стеки, 

очереди, деревья), использовать базовые операции со структурами данных, применять 

стандартные и собственные подпрограммы для обработки числовых данных и символьных 

строк,использоватьприразработкепрограммбиблиотекиподпрограмм,знатьфункциональные 

возможности инструментальных средств среды разработки, умение использовать средства 

отладки программ в среде программирования, умение документировать программы; 

умениесоздаватьвеб-страницы; 

владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними, умение использовать табличные (реляционные) базы данных (составлять 

запросы в базах данных, выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять 

разработанную базу данных) и справочные системы; 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в 

ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому объекту или процессу, 

представлять результаты моделированияв наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространствос использованием 

различных средств цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов 

государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; 
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понимание основных принципов работы, возможностей и ограничения применения 

технологий искусственного интеллекта в различных областях, наличие представлений о круге 

решаемых задач машинного обучения (распознавания, классификации и прогнозирования) 

наличиепредставленийобиспользованииинформационныхтехнологийвразличных 

профессиональныхсферах. 

2.1.10 Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) 

(предметнаяобласть «Естественно-научныепредметы»)(далеесоответственно –программапо 

физике, физика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по физике. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияфизики,характеристику 

психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания,к определению планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по физике включают личностные, 

метапредметные результаты за весь периодобучения на уровне среднего общего образования, 

а также предметные достижения обучающегосяза каждый год обучения. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по физике базового уровня на уровне среднего общего образования 

разработана на основе положений и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, а такжес учётом федеральной 

рабочей программы воспитания и концепции преподавания учебного предмета «Физика» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

образовательные программы. 

Содержание программы по физике направлено на формированиеестественно-научной 

картины мира обучающихся 10–11 классов при обученииих физике на базовом уровне на 

основе системно-деятельностного подхода. Программа по физике соответствует требованиям 

ФГОС СОО к планируемым личностным, предметным и метапредметным результатам 

обучения,а также учитывает необходимость реализации межпредметных связей физикис 

естественно-научными учебными предметами. В ней определяются основные цели изучения 

физики на уровне среднего общего образования, планируемые результаты освоения курса 

физики: личностные, метапредметные, предметные (на базовом уровне). 

Программапофизикевключает: 

Планируемые результаты освоения курса физики на базовом уровне,в том числе 

предметные результаты по годам обучения; 
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Содержаниеучебногопредмета«Физика»погодамобучения; 

Программа по физике может быть использована учителями как основа для составления 

своихрабочихпрограмм.Приразработкерабочейпрограммывтематическомпланировании 

должны быть учтены возможности использования электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихсяучебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), реализующими 

дидактические возможности информационно-коммуникационных технологий, содержание 

которых соответствует законодательству об образовании. 

Программа по физик предоставляет возможность для реализации различных 

методическихподходовкорганизацииобучения физикеприусловиисохраненияобязательной 

части содержания курса. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступаяв качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Школьный курс физики – системообразующийдля естественно-научных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежатв основе процессов и явлений, изучаемых химией, 

биологией, физической географией и астрономией. Использование и активное применение 

физических знаний определяет характер и развитие разнообразных технологий в сфере 

энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых материаловс заданными 

свойствами и других. Изучение физики вносит основной вкладв формирование естественно- 

научной картины мира обучающихся, в формирование умений применять научный метод 

познания при выполнении ими учебных исследований. 

В основу курса физики для уровня среднего общего образования положен ряд идей, 

которые можно рассматривать как принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, он 

содержит материал из всех разделов физики, включаеткак вопросы классической, так и 

современной физики. 

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокруг 

физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о структурных 

уровнях материи, веществе и поле. 

Идея гуманитаризации. Реализация идеи предполагает использование гуманитарного 

потенциала физической науки, осмысление связи развития физикис развитием общества, а 

также с мировоззренческими, нравственнымии экологическими проблемами. 

Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомствос широким 

кругом технических и технологических приложений изученных теорийи законов. 

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, 
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посвящённыхэкологическимпроблемамсовременности,которыесвязанысразвитиемтехники и 

технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользования и 

экологической безопасности. 

Стержневыми элементами курса физики на уровне среднего общего образования 

являются физические теории (формирование представленийо структуре построения 

физической теории, роли фундаментальных законови принципов в современных 

представленияхоприроде,границахприменимоститеорий,дляописанияестественно-научных 

явлений и процессов). 

Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуетсяпрежде всего за счёт 

организации экспериментальной деятельности обучающихся. Для базового уровня курса 

физики – это использование системы фронтальных кратковременных экспериментов и 

лабораторныхработ,которыевпрограммепофизикеобъединенывобщийсписокученических 

практических работ. Выделение в указанном перечне лабораторных работ, проводимых для 

контроляи оценки, осуществляется участниками образовательного процесса исходяиз 

особенностей планирования и оснащения кабинета физики.При этом обеспечивается 

овладение обучающимися умениями проводить косвенные измерения, исследования 

зависимостей физических величин и постановку опытов по проверке предложенных гипотез. 

Решение расчётных и качественных задач с заданной физической моделью, 

позволяющееприменятьизученныезаконыизакономерностикакизодногоразделакурса,так и 

интегрируя знания из разных разделов.Для качественных задач приоритетом являются задания 

на объяснение протекания физических явлений и процессов в окружающей жизни, требующие 

выбора физической модели для ситуации практико-ориентированного характера. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническому обеспечению 

учебного процесса базовый уровень курса физикина уровне среднего общего образования 

должен изучаться в условиях предметного кабинета физики или в условиях интегрированного 

кабинета предметов естественно-научного цикла. Наличие в кабинете физики необходимого 

лабораторного оборудования для выполнения указанных в программе по физике ученических 

практических работ и демонстрационного оборудования обязательно. 

Демонстрационное оборудование формируется в соответствиис принципом 

минимальнойдостаточностииобеспечиваетпостановкуперечисленныхвпрограммепофизике 

ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, эмпирических и 

фундаментальных законов,их технических применений. 

Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в виде 

тематическихкомплектов иобеспечиваетсяв расчётеодного комплектанадвухобучающихся. 

Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть построены на 

комплексном использовании аналоговых и цифровых приборов, а также компьютерных 
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измерительных систем в виде цифровых лабораторий. 

Основнымицелямиизученияфизикивобщемобразованииявляются: 

Формированиеинтересаистремленияобучающихсякнаучномуизучениюприроды, 

развитиеихинтеллектуальныхитворческихспособностей; 

Развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

Формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики; 

Формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и 

научных доказательств; 

Формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, 

техники и технологий. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задачв процессе 

изучения курса физики на уровне среднего общего образования: 

Приобретение системызнанийобобщихфизическихзакономерностях, законах, теориях, 

включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую физику и элементы 

астрофизики; 

Формирование умений применять теоретические знания для объяснения физических 

явлений в природе и для принятия практических решенийв повседневной жизни; 

Освоение способов решения различных задач с явно заданной физической моделью, 

задач, подразумевающих самостоятельное создание физической модели, соответствующей 

условиям задачи; 

Понимание физических основ и принципов действия технических устройстви 

технологических процессов, их влияния на окружающую среду; 

Овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверности 

полученного результата; 

Создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой 

деятельности. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физики –136 часов: в 10 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов(2 часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторныхи практических работ 

является рекомедованным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов с 

учётом индивидуальных особенностей обучающихся. 

Любая рабочая программа должна полностью включать в себя содержание данной 

программы по физике. 
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В отдельных случаях курс физики базового уровня может изучатьсяв объёме 204 часа 

за два года обучения (3 ч в неделю в 10 и 11 классах). В этом случае увеличивается не менее 

чемдо20чрезервноевремя,котороеиспользуетсяучителемдляизучениявопросов,тесно 

связанныхс выбраннымпрофилемобучения, и увеличивается учебная нагрузка, отводимая на 

изучение механики, молекулярной физики и электродинамики, за счёт расширения числа 

лабораторных работ исследовательского характера и уроков решения качественных и 

расчётных задач. 

Содержаниеобучения в10классе. 

Раздел1.Физикаиметодынаучногопознания. 

Физика–наукаоприроде.Научныеметодыпознанияокружающегомира.Роль эксперимента и 

теории в процессе познания природы. Эксперимент в физике. 

Моделированиефизическихявленийипроцессов.Научныегипотезы.Физическиезаконы и 

теории. Границы применимости физических законов. Принцип соответствия. 

Рольиместофизикивформированиисовременнойнаучнойкартинымира, в 

практической деятельности людей. 

Демонстрации. 

Аналоговыеицифровыеизмерительныеприборы,компьютерныедатчики. Раздел 

2. Механика. 

Тема1. Кинематика 

Механическоедвижение.Относительностьмеханическогодвижения.Системаотсчёта. 

Траектория. 

Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение 

материальной точки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений и 

сложение скоростей. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости 

координат, скорости, ускорения, пути и перемещения материальной точки от времени. 

Свободноепадение.Ускорениесвободногопадения. 

Криволинейноедвижение.Движениематериальнойточкипоокружностиспостоянной по 

модулю скоростью. Угловая скорость, линейная скорость. Периоди частота обращения. 

Центростремительное ускорение. 

Технические устройства и практическое применение: спидометр, движение снарядов, 

цепные и ремённые передачи. 

Демонстрации. 

Модельсистемыотсчёта,иллюстрациякинематическиххарактеристикдвижения. 

Преобразование движений с использованием простых механизмов. 

Падениетелввоздухеи вразреженном пространстве. 
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Наблюдениедвижениятела,брошенного подугломкгоризонтуигоризонтально. 

Измерение ускорения свободного падения. 

Направлениескоростипридвижениипоокружности. 
Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Изучениенеравномерногодвижениясцельюопределениямгновеннойскорости. 

Исследование соотношения между путями, пройденными теломза последовательные 

равные промежутки времени при равноускоренном движениис начальной скоростью, равной 

нулю. 

Изучение движения шарика в вязкой жидкости. 

Изучениедвижениятела,брошенногогоризонтально. 

Тема 2. Динамика. 

ПринципотносительностиГалилея.ПервыйзаконНьютона.Инерциальныесистемы отсчёта. 

Массатела.Сила.Принципсуперпозициисил.ВторойзаконНьютонадляматериальной 

точки. Третий закон Ньютона для материальных точек. 

Законвсемирного тяготения.Силатяжести.Перваякосмическаяскорость. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Трение. Виды трения (покоя, скольжения, качения). Сила трения. Сухое трение. Сила 

трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. Сила сопротивления при 

движении тела в жидкости или газе. 

Поступательноеивращательноедвижениеабсолютнотвёрдоготела. 

Моментсилыотносительноосивращения.Плечосилы.Условияравновесиятвёрдого 

тела. 

Технические устройства и практическое применение: подшипники, движение 

искусственныхспутников. 

Демонстрации. 

Явлениеинерции. 

Сравнениемассвзаимодействующихтел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерениесил. 

Сложение сил. 

Зависимостьсилыупругостиотдеформации. 

Невесомость.Вестелаприускоренномподъёмеипадении. 

Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения. 

Условияравновесиятвёрдоготела.Видыравновесия. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение движения бруска по наклонной плоскости. 
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Исследованиезависимостисилупругости,возникающихвпружине ирезиновом 

образце, от их деформации. 

Исследованиеусловийравновесиятвёрдоготела,имеющегоосьвращения. Тема 3. 

Законы сохранения в механике. 

Импульсматериальнойточки(тела),системыматериальныхточек.Импульссилыи изменение 

импульса тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работасилы.Мощностьсилы. 

Кинетическаяэнергияматериальнойточки.Теоремаобизменениикинетической энергии. 

Потенциальнаяэнергия.Потенциальнаяэнергияупругодеформированнойпружины. 

Потенциальнаяэнергиятелавблизиповерхности Земли. 

Потенциальныеинепотенциальныесилы.Связьработынепотенциальныхсилс изменением 

механической энергии системы тел. Закон сохранения механической энергии. 

Упругиеинеупругиестолкновения. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:водомёт,копёр,пружинный пистолет, 

движение ракет. 

Демонстрации. 

Законсохраненияимпульса. 

Реактивное движение. 

Переходпотенциальнойэнергиивкинетическуюиобратно. Ученический 

эксперимент, лабораторные работы 

Изучениеабсолютнонеупругогоудараспомощьюдвуходинаковыхнитяныхмаятников. 

Исследование связиработы силы сизменениеммеханической энергиителанапримере 

растяжения резинового жгута. 

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика. 

Тема1.Основымолекулярно-кинетическойтеории. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование. 

Броуновское движение. Диффузия. Характер движенияи взаимодействия частиц вещества. 

Моделистроениягазов,жидкостейитвёрдыхтелиобъяснениесвойстввеществанаосновеэтих 

моделей. Масса и размеры молекул. Количество вещества. Постоянная Авогадро. 

Тепловоеравновесие.Температураиеёизмерение.ШкалатемпературЦельсия. 

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

идеального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц газа. Шкала температур Кельвина. Газовые законы. Уравнение Менделеева– 

Клапейрона. Закон Дальтона. Изопроцессыв идеальном газе с постоянным количеством 

вещества. Графическое представление изопроцессов: изотерма, изохора, изобара. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:термометр,барометр. 
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Демонстрации. 

Опыты, доказывающие дискретное строение вещества, фотографии молекул 

органических соединений. 

Опытыподиффузиижидкостейигазов. 

Модель броуновского движения. 

Модельопыта Штерна. 

Опыты,доказывающиесуществованиемежмолекулярноговзаимодействия. 

Модель, иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда. 

Опыты,иллюстрирующиеуравнениесостоянияидеальногогаза,изопроцессы. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Определение массы воздуха в классной комнате на основе измерений объёма комнаты, 

давления и температуры воздуха в ней. 

Исследованиезависимостимеждупараметрамисостояния разреженногогаза. Тема 

2. Основы термодинамики. 

Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы и 

способы её изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия одноатомного 

идеального газа. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная 

теплоёмкость вещества. Количество теплотыпри теплопередаче. 

Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. Применение первого 

закона термодинамики к изопроцессам. Графическая интерпретация работы газа. 

Второйзаконтермодинамики.Необратимостьпроцессоввприроде. 

Тепловые машины. Принципы действия тепловых машин. Преобразования энергии в 

тепловых машинах. Коэффициент полезного действия тепловой машины. Цикл Карно и его 

коэффициент полезного действия. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Технические устройства и практическое применение: двигатель внутреннего сгорания, 

бытовой холодильник, кондиционер. 

Демонстрации. 

Изменениевнутреннейэнергиителаприсовершенииработы:вылетпробкиизбутылки под 

действием сжатого воздуха, нагревание эфира в латунной трубке путём трения 

(видеодемонстрация). 

Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче. 

Опытпоадиабатномурасширениювоздуха(опытсвоздушнымогнивом). 

Моделипаровойтурбины,двигателявнутреннегосгорания,реактивногодвигателя. Ученический 

эксперимент, лабораторные работы 

Измерениеудельнойтеплоёмкости. 

Тема3.Агрегатныесостояниявещества.Фазовые переходы. 
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Парообразованиеиконденсация.Испарениеикипение.Абсолютнаяиотносительная 

влажность воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплота парообразования. Зависимость 

температуры кипения от давления. 

Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов. 

Жидкие кристаллы. Современныематериалы. Плавлениеикристаллизация. Удельнаятеплота 

плавления. Сублимация. 

Уравнениетепловогобаланса. 

Технические устройства и практическое применение: гигрометри психрометр, 

калориметр, технологии получения современных материалов,в том числе наноматериалов, и 

нанотехнологии. 

Демонстрации. 

Свойства насыщенных паров. 

Кипениеприпониженномдавлении. 

Способы измерения влажности. 

Наблюдениенагреванияиплавлениякристаллическоговещества. 

Демонстрация кристаллов. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Измерение относительной влажности воздуха. 

Раздел4.Электродинамика. 

Тема1. Электростатика. 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Закон сохранения электрического заряда. 

Взаимодействиезарядов.Закон Кулона. Точечный электрический заряд.Электрическое 

поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. 

Линии напряжённости электрического поля. 

Работа силэлектростатического поля.Потенциал. Разностьпотенциалов.Проводникии 

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, копировальный 

аппарат, струйный принтер. 

Демонстрации. 

Устройствоипринципдействияэлектрометра. 

Взаимодействие наэлектризованных тел. 

Электрическое поле заряженных тел. 
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Проводникивэлектростатическомполе. 

Электростатическая защита. 

Диэлектрикивэлектростатическомполе. 

Зависимостьэлектроёмкости плоскогоконденсатора отплощадипластин,расстояния 

между ними и диэлектрической проницаемости. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Измерение электроёмкости конденсатора. 

Тема2.Постоянный электрический ток.Токи вразличныхсредах. 

Электрическийток.Условиясуществованияэлектрическоготока.Источникитока.Сила 

тока. Постоянный ток. 

Напряжение.ЗаконОмадляучасткацепи. 

Электрическоесопротивление.Удельноесопротивлениевещества.Последовательное, 

параллельное, смешанное соединение проводников. 

Работаэлектрическоготока.ЗаконДжоуля–Ленца.Мощностьэлектрическоготока. 

Электродвижущаясилаивнутреннеесопротивлениеисточникатока.ЗаконОмадля полной 

(замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание. 

Электроннаяпроводимость твёрдыхметаллов. Зависимость сопротивления металлов от 

температуры. Сверхпроводимость. 

Электрическийтокввакууме.Свойстваэлектронныхпучков. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Свойства 

p–n-перехода. Полупроводниковые приборы. 

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Электролитическая 

диссоциация. Электролиз. 

Электрическийтоквгазах.Самостоятельныйинесамостоятельныйразряд.Молния. 

Плазма. 

Технические устройства и практическое применение: амперметр, вольтметр, реостат, 

источники тока, электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, термометр 

сопротивления, вакуумный диод, термисторы и фоторезисторы, полупроводниковый диод, 

гальваника. 

Демонстрации. 

Измерениесилытока инапряжения. 

Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площади 

поперечного сечения и материала. 

Смешанноесоединениепроводников. 

Прямоеизмерениеэлектродвижущейсилы.Короткоезамыканиегальванического элемента и 
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оценка внутреннего сопротивления. 

Зависимостьсопротивленияметалловоттемпературы. 

Проводимость электролитов. 

Искровойразрядипроводимостьвоздуха. 

Односторонняя проводимость диода. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Изучение смешанного соединения резисторов. 

Измерениеэлектродвижущейсилыисточникатокаиеговнутреннегосопротивления. Наблюдение 

электролиза. 

Межпредметныесвязи. 

Изучение курса физики базового уровня в 10 классе осуществляется с учётом 

содержательныхмежпредметныхсвязей с курсами математики, биологии, химии, географиии 

технологии. 

Межпредметные понятия, связанные сизучением 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 тригонометрическоетождество, векторыи их проекции наоси координат, сложение 

векторов. 

Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен 

живыхорганизмов(видытеплопередачи,тепловоеравновесие),электрическиеявлениявживой 

природе. 

Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль вещества, 

молярная масса, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов, электрические свойства 

металлов, электролитическая диссоциация, гальваника. 

География:влажностьвоздуха,ветры,барометр, термометр. 

Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёт трения в 

технике, подшипники,использованиезакона сохранения импульсав технике (ракета,водомёт и 

другие), двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, бытовой холодильник, 

кондиционер, технологииполучения современныхматериалов, в том числе наноматериалов,и 

нанотехнологии, электростатическая защита, заземление электроприборов, ксерокс, струйный 

принтер, электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, гальваника. 

Содержаниеобученияв11классе. 

Раздел 4. Электродинамика. 

Тема3.Магнитноеполе.Электромагнитнаяиндукция. 
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Постоянныемагниты.Взаимодействиепостоянныхмагнитов.Магнитноеполе.Вектор 

магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции. 

Картина линий магнитной индукции поля постоянных магнитов. 

Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного поля 

длинного прямого проводника и замкнутого кольцевого проводника, катушки с током. Опыт 

Эрстеда. Взаимодействие проводников с током. 

СилаАмпера, еёмодульи направление. 

Сила Лоренца, её модуль и направление. Движение заряженной частицыводнородном 

магнитном поле. Работа силы Лоренца. 

Явлениеэлектромагнитнойиндукции.Потоквекторамагнитнойиндукции. 

Электродвижущаясилаиндукции.ЗаконэлектромагнитнойиндукцииФарадея. 

Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила индукциив проводнике, 

движущемся поступательно в однородном магнитном поле. 

Правило Ленца. 

Индуктивность.Явлениесамоиндукции.Электродвижущаясиласамоиндукции. 

Энергия магнитного поля катушки с током. 

Электромагнитноеполе. 

Технические устройства и практическое применение: постоянные магниты, 

электромагниты, электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционная печь. 

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда. 

Отклонениеэлектронногопучкамагнитнымполем. Линии 

индукции магнитного поля. 

Взаимодействиедвухпроводниковстоком. 

Сила Ампера. 

ДействиесилыЛоренцанаионыэлектролита. 

Явление электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. 

Зависимостьэлектродвижущейсилыиндукцииотскоростиизменениямагнитногопотока. 

Явлениесамоиндукции. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы. 

Изучение магнитного поля катушки с током. 

Исследованиедействияпостоянногомагнитанарамкустоком. 

Исследование явления электромагнитной индукции. 

Раздел5.Колебанияиволны. 

Тема1.Механическиеиэлектромагнитныеколебания. 
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Колебательнаясистема.Свободныемеханическиеколебания.Гармоническиеколебания. 

Период,частота,амплитудаифазаколебаний.Пружинныймаятник.Математическиймаятник. 

Уравнение гармонических колебаний. Превращение энергии при гармонических колебаниях. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном 

колебательном контуре. Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. 

Формула Томсона. Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре. 

Представлениеозатухающихколебаниях.Вынужденныемеханическиеколебания. 

Резонанс.Вынужденныеэлектромагнитныеколебания. 

Переменныйток.Синусоидальныйпеременныйток.Мощностьпеременноготока. 

Амплитудноеидействующеезначениесилытокаинапряжения. 

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использования 

электроэнергии в повседневной жизни. 

Технические устройства и практическое применение: электрический звонок, генератор 

переменного тока, линии электропередач. 

Демонстрации. 

Исследованиепараметровколебательнойсистемы(пружинный илиматематический 

маятник). 

Наблюдение затухающих колебаний. 

Исследованиесвойстввынужденныхколебаний. 

Наблюдение резонанса. 

Свободныеэлектромагнитныеколебания. 

Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени)для 

электромагнитных колебаний. 

Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности и 

конденсатора. 

Модель линии электропередачи. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Исследование зависимости периода малых колебаний груза на нити от длины нити и 

массы груза. 

Исследованиепеременного токавцепиизпоследовательно соединённыхконденсатора, 

катушки и резистора. 

Тема2.Механическиеи электромагнитныеволны. 

Механические волны, условия распространения. Период. Скорость распространения и 

длина волны. Поперечные и продольные волны. Интерференция и дифракция механических 

волн. 
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Звук.Скоростьзвука. Громкостьзвука. Высотатона.Тембрзвука. 

Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимная 

ориентация векторов E, B, v в электромагнитной волне. Свойства электромагнитных волн: 

отражение, преломление, поляризация, дифракция, интерференция. Скорость 

электромагнитных волн. 

Шкалаэлектромагнитныхволн.Применениеэлектромагнитныхволнвтехникеибыту. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация. 

Электромагнитноезагрязнениеокружающей среды. 

Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты, 

ультразвуковая диагностикав технике имедицине, радар,радиоприёмник, телевизор, антенна, 

телефон, СВЧ-печь. 

Демонстрации. 

Образованиеираспространениепоперечныхипродольныхволн. 

Колеблющееся тело как источник звука. 

Наблюдение отражения и преломления механических волн. 

Наблюдениеинтерференцииидифракциимеханическихволн. 

Звуковой резонанс. 

Наблюдение связи громкости звука и высоты тонас амплитудой и частотой колебаний. 

Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, 

дифракция,интерференция. 

Тема3. Оптика. 

Геометрическаяоптика.Прямолинейноераспространениесветаводнороднойсреде.Луч 

света. Точечный источник света. 

Отражениесвета.Законыотражениясвета.Построениеизображенийвплоскомзеркале. 

Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель преломления. 

Полноевнутреннееотражение.Предельныйуголполноговнутреннегоотражения. 

Дисперсиясвета.Сложныйсоставбелогосвета. Цвет. 

Собирающиеи рассеивающиелинзы.Тонкая линза.Фокусноерасстояниеиоптическая 

силатонкойлинзы.Построениеизображенийвсобирающихирассеивающихлинзах.Формула 

тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой. 

Пределыприменимостигеометрическойоптики. 

Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюдения 

максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух синфазных когерентных 

источников. 

Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных максимумов 

при падении монохроматического света на дифракционную решётку. 
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Поляризация света. 

Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат, 

проекционный аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционная решётка, 

поляроид. 

Демонстрации. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Оптические 

приборы. 

Полноевнутреннееотражение.Модельсветовода. 

Исследование свойств изображений в линзах. 

Модели микроскопа, телескопа. 

Наблюдениеинтерференциисвета. 

Наблюдение дифракции света. 

Наблюдение дисперсии света. 

Получениеспектраспомощьюпризмы. 

Получениеспектраспомощьюдифракционнойрешётки. 

Наблюдение поляризации света. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Измерение показателя преломления стекла. 

Исследованиесвойствизображенийвлинзах. Наблюдение 

дисперсии света. 

Раздел6. Основыспециальнойтеорииотносительности. 

Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории 

относительности:инвариантностьмодуля скоростисветаввакууме, принципотносительности 

Эйнштейна. 

Относительностьодновременности.Замедлениевремениисокращениедлины. 

Энергия и импульс релятивистской частицы. 

Связьмассысэнергиейиимпульсомрелятивистскойчастицы.Энергияпокоя. Раздел 

7. Квантовая физика. 

Тема1.Элементыквантовойоптики 

Фотоны.ФормулаПланкасвязиэнергиифотонасегочастотой.Энергияиимпульс фотона. 

Открытиеиисследованиефотоэффекта.ОпытыА.Г.Столетова.Законыфотоэффекта. 

УравнениеЭйнштейнадляфотоэффекта.«Краснаяграница»фотоэффекта. 

Давлениесвета.ОпытыП.Н.Лебедева. 

Химическое действие света. 

Технические устройстваипрактическоеприменение:фотоэлемент,фотодатчик, 
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солнечнаябатарея,светодиод. 

Демонстрации. 

Фотоэффектнаустановкесцинковойпластиной. 

Исследование законов внешнего фотоэффекта. 

Светодиод. 

Солнечнаябатарея. 

Тема2.Строение атома. 

МодельатомаТомсона.ОпытыРезерфордапорассеяниюα-частиц.Планетарнаямодель 

атома.ПостулатыБора.Излучениеипоглощениефотоновприпереходеатомасодногоуровня 

энергии на другой. Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода. 

Волновыесвойствачастиц.ВолныдеБройля.Корпускулярно-волновойдуализм. 

Спонтанное и вынужденное излучение. 

Технические устройства и практическое применение: спектральный анализ 

(спектроскоп), лазер, квантовый компьютер. 

Демонстрации. 

Модель опыта Резерфорда. 

Определениедлиныволнылазера. 

Наблюдениелинейчатыхспектровизлучения. 

Лазер. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы. 

Наблюдение линейчатого спектра. 

Тема3.Атомное ядро. 

Эксперименты,доказывающиесложностьстроенияядра.Открытиерадиоактивности. 

ОпытыРезерфордапоопределениюсоставарадиоактивногоизлучения. Свойстваальфа-,бета- 

,гамма-излучения.Влияниерадиоактивностинаживыеорганизмы. 

Открытиепротонаинейтрона.НуклоннаямодельядраГейзенберга–Иваненко.Заряд ядра. 

Массовое число ядра. Изотопы. 

Альфа-распад.Электронныйипозитронныйбета-распад.Гамма-излучение.Закон 

радиоактивного распада. 

Энергиясвязинуклоноввядре.Ядерныесилы.Дефектмассыядра. Ядерные 

реакции. Деление и синтез ядер. 

Ядерныйреактор.Термоядерныйсинтез.Проблемыиперспективыядернойэнергетики. 

Экологическиеаспектыядерной энергетики. 

Элементарныечастицы.Открытиепозитрона. 

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 

Фундаментальныевзаимодействия.Единствофизическойкартинымира. 
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Техническиеустройстваипрактическоеприменение:дозиметр,камераВильсона, ядерный 

реактор, атомная бомба. 

Демонстрации. 

Счётчикионизирующихчастиц. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Исследованиетрековчастиц(поготовымфотографиям). 

Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики. 

Этапыразвитияастрономии.Прикладноеимировоззренческоезначениеастрономии. Вид 

звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение. 

Солнечнаясистема. 

Солнце. Солнечнаяактивность.Источникэнергии Солнцаизвёзд.Звёзды,ихосновные 

характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость». Звёзды главной 

последовательности.Зависимость«масса–светимость»длязвёздглавнойпоследовательности. 

Внутреннеестроениезвёзд.СовременныепредставленияопроисхождениииэволюцииСолнца и 

звёзд. Этапы жизни звёзд. 

Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. Типы 

галактик. Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрах галактик. 

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. Теория 

Большого взрыва. Реликтовое излучение. 

МасштабнаяструктураВселенной.Метагалактика. 

Нерешённые проблемы астрономии. 

Ученическиенаблюдения. 

Наблюдения невооружённым глазом с использованием компьютерныхприложений для 

определения положения небесных объектов на конкретную дату: основные созвездия 

Северного полушария и яркие звёзды. 

НаблюдениявтелескопЛуны,планет,МлечногоПути. 

Обобщающее повторение. 

Рольфизикииастрономиивэкономической,технологической,социальнойиэтической 

сферах деятельности человека, роль и место физики и астрономиив современной научной 

картине мира, роль физической теории в формировании представлений о физической картине 

мира, место физической картины мирав общем ряду современных естественно-научных 

представлений о природе. 

Межпредметныесвязи. 

Изучение курса физики базового уровня в 11 классе осуществляется с учётом 

содержательныхмежпредметныхсвязей с курсами математики, биологии, химии, географиии 

технологии. 
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Межпредметные понятия, связанные сизучением 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 

наосикоординат,сложениевекторов,производныеэлементарныхфункций,признакиподобия 

треугольников, определение площади плоских фигур и объёма тел. 

Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движенияв живой 

природе, оптические явления в живой природе, действие радиациина живые организмы. 

Химия:строениеатомовимолекул,кристаллическаяструктуратвёрдыхтел,механизмы 

образования кристаллической решётки, спектральный анализ. 

География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка земной 

поверхности, предсказание землетрясений. 

Технология: линии электропередач, генератор переменного тока, электродвигатель, 

индукционная печь, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, 

проекционный аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея. 

Планируемые результаты освоения программы по физике на уровне среднего общего 

образования. 

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования 

(базовыйуровень)должнообеспечитьдостижениеследующихличностных,метапредметныхи 

предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика»должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельностив процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногоиответственного 

члена российского общества; 

принятиетрадиционныхобщечеловеческихгуманистических идемократических 

ценностей; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисихфункциями и 

назначением; 
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готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма; 

ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских учёных 

в области физики и технике; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанныерешения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности,в том числе в деятельности учёного; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикунаучноготворчества,присущего физической 

науке; 

5) трудовоговоспитания: 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,втомчислесвязаннымс 

физикойитехникой,умениесовершатьосознанныйвыборбудущейпрофессиииреализовывать 

собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на 

протяжении всей жизни; 

6) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

Расширение опыта деятельности экологической направленности на основе имеющихся 

знаний по физике; 

7) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

физической науки; 

осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программыпо физике для 

уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 
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саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьза 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении общения, способность к сочувствиюи сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношенияс другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования 

должны отражать: 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях; 

разрабатыватьпланрешения проблемыс учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальныхресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям,оценивать риски 

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работув условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

2) базовыеисследовательские действия: 

владеть научнойтерминологией, ключевыми понятиямииметодами физическойнауки; 

владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности вобласти 

физики,способностьюиготовностьюксамостоятельномупоискуметодоврешениязадач 

физическогосодержания,применениюразличныхметодовпознания; 

владеть видами деятельности по получению нового знания,его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных проектов в области физики; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

еёрешения,находитьаргументыдлядоказательствасвоихутверждений,задаватьпараметрыи 

критерии решения; 

анализироватьполученныевходерешениязадачирезультаты,критическиоцениватьих 
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достоверность,прогнозироватьизменениевновых условиях; 

ставить иформулироватьсобственныезадачи в образовательнойдеятельности,в том 

числе при изучении физики; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

уметьпереноситьзнанияпо физикевпрактическуюобластьжизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работасинформацией: 

владеть навыками получения информации физического содержанияиз источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

оцениватьдостоверностьинформации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологийв решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задачс соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности,гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности; 

распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты; 

развёрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованием языковыхсредств. 

2) совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучётомобщихинтересов,и 

возможностейкаждогочленаколлектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по её достижению: составлятьпландействий, распределять роли сучётом мненийучастников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 
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осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и 

астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план 

выполнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей 

и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 

решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

3) принятиесебяидругих: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку. 

Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изучения курса 

курса физики базового уровня в 10 классе обучающийся научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальнаясистемаотсчёта,абсолютнотвёрдоетело,идеальныйгаз,моделистроениягазов, 

жидкостей и твёрдых тел, точечный электрический заряд при решении физических задач; 
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распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

механики, молекулярно-кинетической теории строения веществаи электродинамики: 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, движение 

по окружности, инерция, взаимодействие тел, диффузия, броуновское движение, строение 

жидкостей и твёрдых тел, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), тепловое 

равновесие,испарение,конденсация,плавление, кристаллизация, кипение,влажностьвоздуха, 

повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами 

состояния газа в изопроцессах, электризация тел, взаимодействие зарядов; 

описыватьмеханическое движение,используя физические величины:координата,путь, 

перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

описыватьизученныетепловыесвойствателитепловыеявления,используяфизические 

величины: давление газа, температура, средняя кинетическая энергия хаотического движения 

молекул, среднеквадратичная скорость молекул, количество теплоты, внутренняя энергия, 

работа газа, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинам; 

описывать изученные электрические свойства вещества и электрические явления 

(процессы), используя физические величины: электрический заряд, электрическое поле, 

напряжённость поля, потенциал, разность потенциалов;при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин,их обозначения и единицы; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 

принципы: закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип 

равноправия инерциальных систем отсчёта, молекулярно-кинетическую теорию строения 

вещества,газовыезаконы, связьсреднейкинетическойэнергиитеплового движениямолекул с 

абсолютной температурой, первый закон термодинамики, закон сохранения электрического 

заряда,законКулона,приэтомразличатьсловеснуюформулировкузакона,егоматематическое 

выражение и условия (границы, области) применимости; 

объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических устройств; 

различать условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессовс 

использованием прямых, и косвенныхизмерений, приэтом формулироватьпроблему/задачуи 
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гипотезу учебного эксперимента, собирать установкуиз предложенного оборудования, 

проводить опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямыеи косвенныеизмеренияфизических величин,при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей 

измерений; 

исследовать зависимости между физическими величинами с использованием прямых 

измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

соблюдать правилабезопасноготрудапри проведении исследованийврамкахучебного 

эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельностис использованием 

измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические 

законыипринципы,наосновеанализаусловиязадачивыбиратьфизическуюмодель,выделять 

физические величины и формулы, необходимыедля её решения, проводить расчёты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с использованием изученных законов, закономерностей и физических явлений; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии 

для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной 

информации, полученной из различных источников, критически анализировать получаемую 

информацию; 

приводитьпримерывкладароссийскихизарубежныхучёных-физиковвразвитиенауки, 

объяснение процессов окружающего мира, в развитие техникии технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизнидля обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартных 

ситуациях, оценивать вклад каждого из участников группыв решение рассматриваемой 

проблемы. 

Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изучения курса 

курса физики базового уровня в 11 классе обучающийся научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей, целостность и единство физической картины мира; 
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учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный 

электрический 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 законов 

электродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое, 

химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводникс током и движущийся заряд, электромагнитные 

колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, преломление, 

интерференция, дифракцияи поляризация света, дисперсия света, фотоэлектрический эффект 

(фотоэффект), световое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, 

естественная и искусственная радиоактивность; 

описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, 

электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы), 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, разность потенциалов, электродвижущая сила, работа тока, 

индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность катушки, энергия 

электрическогои магнитного полей, период и частота колебаний в колебательном контуре, 

заряд и сила тока в процессе гармонических электромагнитных колебаний, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, при описании правильно трактовать физический смысл 

используемыхвеличин,ихобозначенияи единицы,указывать формулы, связывающиеданную 

физическую величину с другими величинами; 

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические величины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергияи импульс фотона, 

период полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначенияи единицы, указывать формулы, 

связывающие данную физическую величинус другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 

принципы: закон Ома, законы последовательного и параллельного соединения проводников, 

закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, закон прямолинейного 

распространения света, законы отражения света, законы преломления света, уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта, закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон 

сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон 

радиоактивного распада,при этом различать словесную формулировку закона, его 

математическое выражениеи условия (границы, области) применимости; 

определятьнаправлениевектораиндукциимагнитногополяпроводникастоком,силы 
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АмпераисилыЛоренца; 

строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой; 

выполнятьэкспериментыпоисследованиюфизическихявленийипроцессовс 

использованиемпрямых,икосвенных измерений:при этом формулироватьпроблему/задачуи 

гипотезу учебного эксперимента, собирать установкуиз предложенного оборудования, 

проводить опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямыеи косвенныеизмеренияфизическихвеличин,при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей 

измерений; 

исследоватьзависимостифизическихвеличинсиспользованиемпрямыхизмерений:при 

этомконструироватьустановку,фиксироватьрезультатыполученнойзависимостифизических 

величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

соблюдать правилабезопасноготрудапри проведении исследованийврамкахучебного 

эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельностис использованием 

измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические 

законыипринципы,наосновеанализаусловиязадачивыбиратьфизическуюмодель,выделять 

физические величины и формулы, необходимыедля её решения, проводить расчёты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с использованием изученных законов, закономерностейи физических явлений; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии 

для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной 

информации, полученной из различных источников, критически анализировать получаемую 

информацию; 

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, различать 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

приводитьпримерывкладароссийскихизарубежныхучёных-физиковвразвитиенауки, в 

объяснение процессов окружающего мира, в развитие техникии технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизнидля обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартных 

ситуациях, оценивать вклад каждого из участников группыв решение рассматриваемой 

проблемы. 
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2.1.11 Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (углублённый 

уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (углублённый уровень) 

(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по 

физике, физика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программыпо физике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи физики, характеристику 

психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по физике включают личностные, 

метапредметные результаты за весь периодобучения на уровне среднего общего образования, 

а также предметные достижения обучающегосяза каждый год обучения. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по физике на уровне среднего общего образования разработана на основе 

положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС СОО, а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания 

и Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы. 

Программа по физике определяет обязательное предметное содержание, устанавливает 

рекомендуемую последовательность изучения теми разделов учебного предмета с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. Программа по физике даёт представление о целях, содержании, 

общейстратегииобучения,воспитанияиразвитияобучающихсясредствамиучебногопредмета 

«Физика»науглублённомуровне. 

Изучение курса физики углублённого уровня позволяет реализовать задачи 

профессиональной ориентации, направлено на создание условийдля проявления своих 

интеллектуальныхитворческихспособностейкаждымобучающимся,которыенеобходимыдля 

продолжения образования в организациях профессионалнього образования по различным 

физико-техническим и инженерным специальностям. 

В программе по физике определяются планируемые результаты освоения курса физики 

на уровне среднего общего образования: личностные, метапредметные, предметные (на 

углублённом уровне). Научно-методологической основой для разработки требований к 

личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших 

программупофизикенауровнесреднегообщегообразованиянауглублённомуровне,является 
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системно-деятельностныйподход. 

Программапофизикевключает: 

планируемые результаты освоения курса физики на углублённом уровне,в том числе 

предметные результаты по годам обучения; 

содержаниеучебногопредмета«Физика»погодамобучения. 

Программапофизикеимеетпримерныйхарактериможетбытьиспользованаучителями 

физики для составления своих рабочих программ. 

Программа по физике предоставляет возможности для реализации различных 

методических подходов к преподаванию физики на углублённом уровне при условии 

сохранения обязательной части содержания курса. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступаяв качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Школьный курс физики – системообразующийдля естественно-научных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежатв основе процессов и явлений, изучаемых химией, 

биологией, физической географией и астрономией. Использование и активное применение 

физическихзнанийопределилохарактерибурноеразвитиеразнообразныхтехнологийвсфере 

энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых материаловс заданными 

свойствами. Изучение физики вносит основной вклад в формирование естественно-научной 

картинымираобучающегося,вформированиеуменийприменятьнаучныйметодпознанияпри 

выполнении ими учебных исследований. 

В основу курса физики на уровне среднего общего образования положен ряд идей, 

которые можно рассматривать как принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, он 

содержит материал из всех разделов физики, включаеткак вопросы классической, так и 

современной физики. 

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокруг 

физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о структурных 

уровнях материи, веществе и поле. 

Идея гуманитаризации. Реализация идеи предполагает использование гуманитарного 

потенциала физической науки, осмысление связи развития физикис развитием общества, а 

также с мировоззренческими, нравственнымии экологическими проблемами. 

Идея прикладной направленности. Курс физики углублённого уровня предполагает 

знакомство сшироким кругом техническихи технологическихприложений изученныхтеорий и 

законов. При этом рассматриваются на уровне общих представлений и современные 

технические устройства, и технологии. 

Идеяэкологизацииреализуетсяпосредствомвведенияэлементовсодержания, 
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посвящённыхэкологическимпроблемамсовременности,которыесвязанысразвитиемтехники и 

технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользования и 

экологической безопасности. 

Освоение содержания программы по физике строится на принципах системно- 

деятельностногоподхода.Дляфизикиреализацияэтихпринциповбазируетсянаиспользовании 

самостоятельного экспериментакакпостояннодействующего фактораучебного процесса.Для 

углублённого уровня – это система самостоятельного ученического эксперимента, 

включающегофронтальныеученическиеопытыприизученииновогоматериала,лабораторные 

работы и работы практикума. При этом возможны два способа реализации физического 

практикума. В первом случае практикум проводится либо в конце 10 и 11 классов, либо после 

первого ивторого полугодийв каждом из этихклассов. Второй способ – это интеграция работ 

практикума в систему лабораторных работ, которые проводятсяв процессе изучения раздела 

(темы).Приэтомподработамипрактикумапонимаетсясамостоятельноеисследование,которое 

проводится по руководству свёрнутого, обобщённого вида без пошаговой инструкции. 

В программе по физике система ученического эксперимента, лабораторных работ и 

практикума представлена единым перечнем. Выбор тематики для этих видов ученических 

практических работ осуществляется участниками образовательного процесса исходя из 

особенностей поурочного планированияи оснащения кабинета физики. При этом 

обеспечивается овладение обучающимися умениями проводить прямые и косвенные 

измерения, исследованиязависимостей физическихвеличин и постановкуопытов по проверке 

предложенных гипотез. 

Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач. При этом для 

расчётныхзадач приоритетомявляются задачис явно заданнойинеявно заданнойфизической 

моделью, позволяющие применять изученные законы и закономерности как из одного раздела 

курса, так и интегрируя применение знаний из разных разделов. Для качественных задач 

приоритетомявляютсязаданиянаобъяснение/предсказаниепротеканияфизическихявленийи 

процессовв окружающей жизни, требующие выбора физической модели для ситуации 

практико-ориентированного характера. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническомуобеспечению 

учебного процесса курс физики углублённогоуровняна уровне среднего общегообразования 

должен изучаться в условиях предметного кабинета. В кабинете физики должно быть 

необходимое лабораторное оборудование для выполнения указанных в программе по физике 

ученических опытов, лабораторных работ и работ практикума, а также демонстрационное 

оборудование. 

Демонстрационное оборудование формируется в соответствиис принципом 

минимальнойдостаточностииобеспечиваетпостановкуперечисленныхвпрограммепофизике 
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ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, эмпирических и 

фундаментальных законов,их технических применений. 

Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в виде 

тематическихкомплектов иобеспечиваетсяврасчётеодного комплектанадвухобучающихся. 

Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть построены на 

комплексном использовании аналоговых и цифровых приборов, а также компьютерных 

измерительных систем в виде цифровых лабораторий. 

Основнымицелямиизученияфизикивобщемобразованииявляются: 

формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, 

развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

формированиенаучного мировоззрениякак результата изучения основ строенияматерии и 

фундаментальных законов физики; 

формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и 

научных доказательств; 

формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, 

техники и технологий; 

развитиепредставленийовозможныхсферахбудущейпрофессиональнойдеятельности, 

связанных с физикой, подготовка к дальнейшему обучениюв этом направлении. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задачв процессе 

изучения курса физики на уровне среднего общего образования: 

приобретениесистемызнанийобобщихфизическихзакономерностях,законах,теориях, 

включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую физику и элементы 

астрофизики; 

формирование умений применять теоретические знания для объяснения физических 

явлений в природе и для принятия практических решенийв повседневной жизни; 

освоение способов решения различных задач с явно заданной физической моделью, 

задач, подразумевающих самостоятельное создание физической модели, соответствующей 

условиям задачи, в том числе задач инженерного характера; 

понимание физических основ и принципов действия технических устройстви 

технологических процессов, их влияния на окружающую среду; 

овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверности 

полученного результата; 

созданиеусловийдляразвитияуменийпроектно-исследовательской,творческой 
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деятельности; 

развитиеинтересаксферам профессиональнойдеятельности,связаннойсфизикой. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО углублённый уровень изученияучебного 

предмета«Физика»науровнесреднегообщегообразованиявыбираетсяобучающимися,планирую

щими продолжение образованияпо специальностям физико-технического профиля. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияфизики(углубленныйуровень)–340 

часов: в 10 классе – 170 часов (5 часов в неделю),в 11 классе – 170 часов (5 часов в неделю). 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и практических работ 

является рекомедованным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов с 

учётом индивидуальных особенностей обучающихся. 

В программе по физике каждого класса предлагается резерв времени, отводимый на 

вариативную часть программы, содержание которой формируется участниками 

образовательного процесса. Любая рабочая программа должна полностью включать в себя 

содержание данной программы по физике. 

Содержаниеобучения в10классе. 

Раздел1.Научныйметодпознания природы. 

Физика–фундаментальнаянаукаоприроде.Научныйметодпознания иметоды 

исследования физических явлений. 

Экспериментитеориявпроцессепознанияприроды.Наблюдение иэкспериментв 

физике. 

Способыизмеренияфизическихвеличин(аналоговыеицифровыеизмерительныеприборы, 

компьютерные датчиковые системы). 

Погрешностиизмеренийфизическихвеличин(абсолютнаяиотносительная). 

Моделирование физических явлений и процессов (материальная точка, абсолютно 

твёрдое тело, идеальная жидкость, идеальный газ, точечный заряд). Гипотеза. Физический 

закон, границы его применимости. Физическая теория. 

Роль и место физики в формировании современной научной картины мира,в 

практической деятельности людей. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум. 

Измерение силы тока инапряженияв цепи постоянного токапри помощи аналоговыхи 

цифровых измерительных приборов. 

Знакомство с цифровой лабораторией по физике. Примеры измерения физических 

величин при помощи компьютерных датчиков. 

Раздел2.Механика. 

Тема1. Кинематика. 

Механическоедвижение.Относительностьмеханическогодвижения.Системаотсчёта. 
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Прямая иобратнаязадачимеханики. 

Радиус-вектор материальной точки, его проекции наоси системы координат. 

Траектория. 

Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение 

материальной точки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений и 

сложение скоростей. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Зависимость координат, 

скорости, ускорения и пути материальной точки от времении их графики. 

Свободное падение. Ускорение свободного падения. Движение тела, брошенного под 

углом к горизонту. Зависимость координат, скорости и ускорения материальной точки от 

времени и их графики. 

Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности. Угловая и 

линейная скорость. Период и частота обращения. Центростремительное (нормальное), 

касательное (тангенциальное) и полное ускорение материальной точки. 

Технические устройства и технологические процессы: спидометр, движение снарядов, 

цепные, шестерёнчатые и ремённые передачи, скоростные лифты. 

Демонстрации. 

Модельсистемыотсчёта,иллюстрациякинематическиххарактеристикдвижения. Способы 

исследования движений. 

Иллюстрацияпредельногопереходаиизмерениемгновеннойскорости. 

Преобразование движений с использованием механизмов. 

Падениетелввоздухеи вразреженном пространстве. 

Наблюдениедвижениятела,брошенногоподугломкгоризонтуигоризонтально. 

Направление скорости при движении по окружности. 

Преобразованиеугловойскоростивредукторе. 

Сравнениепутей,траекторий,скоростейдвиженияодногоитогожетела вразных 

системах отсчёта. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум. 

Изучениенеравномерногодвижениясцельюопределениямгновеннойскорости. 

Измерение ускорения при прямолинейном равноускоренном движениипо наклонной 

плоскости. 

Исследованиезависимостипутиотвременипри равноускоренномдвижении. 

Измерениеускорениясвободногопадения(рекомендованоиспользованиецифровой 

лаборатории). 

Изучениедвижениятела,брошенногогоризонтально.Проверкагипотезы опрямой 

пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью тела. 
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Изучениедвижениятелапоокружностиспостояннойпомодулюскоростью. 

Исследование зависимостипериодаобращения конического маятника отего 

параметров. 

Тема2. Динамика. 

ПервыйзаконНьютона.Инерциальныесистемыотсчёта.Принципотносительности Галилея. 

Неинерциальные системы отсчёта (определение, примеры). 

Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. 

ВторойзаконНьютонадляматериальнойточки. 

ТретийзаконНьютонадляматериальныхточек. 

Законвсемирноготяготения. Эквивалентностьгравитационнойиинертноймассы. 

Силатяжести.Зависимостьускорениясвободногопаденияотвысотынадповерхностью 

планеты и от географической широты. Движение небесных тели их спутников. Законы 

Кеплера. Первая космическая скорость. 

Силаупругости. ЗаконГука.Вестела. Вестела, движущегосясускорением. 

Силатрения.Сухоетрение.Силатренияскольженияисилатренияпокоя.Коэффициент 

трения. Сила сопротивления при движении тела в жидкости или газе, её зависимость от 

скорости относительного движения. 

Давление.Гидростатическоедавление.СилаАрхимеда. 

Технические устройства и технологические процессы: подшипники, движение 

искусственных спутников. 

Демонстрации. 

Наблюдениедвижениятелвинерциальныхинеинерциальныхсистемахотсчёта. Принцип 

относительности. 

Качениедвухцилиндровилишаровразноймассысодинаковымускорением относительно 

неинерциальной системы отсчёта. 

Сравнение равнодействующей приложенных к телусил с произведением массы тела на 

его ускорение в инерциальной системе отсчёта. 

Равенствосил,возникающихврезультатевзаимодействиятел. Измерение 

масс по взаимодействию. 

Невесомость. 

Вестелаприускоренномподъёмеипадении. Центробежные 

механизмы. 

Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум. 

Измерение равнодействующей сил при движении бруска по наклонной плоскости. 

Проверкагипотезыонезависимости времени движениябрускапо наклонной плоскости 
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на заданноерасстояниеотегомассы. 

Исследованиезависимостисилупругости,возникающихвпружине ирезиновом 

образце, от их деформации. 

Изучение движения системы тел, связанных нитью, перекинутой через лёгкий блок. 

Измерениекоэффициентатренияповеличинеугловогокоэффициентазависимости 

Fтр(N). 

Исследованиедвижениябрускапонаклоннойплоскости спеременнымкоэффициентом 

трения. 

Изучениедвижениягрузанавалустрением. 

Тема 3. Статика твёрдого тела. 

Абсолютно твёрдое тело. Поступательное и вращательное движение твёрдого тела. 

Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Сложение сил, приложенных к 

твёрдому телу. Центр тяжести тела. 

Условияравновесиятвёрдоготела. 

Устойчивое,неустойчивое,безразличноеравновесие. 

Технические устройства и технологические процессы: кронштейн, строительный кран, 

решётчатые конструкции. 

Демонстрации. 

Условияравновесия. 

Виды равновесия. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 

Исследованиеусловийравновесиятвёрдоготела,имеющегоосьвращения. 

Конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости. 

Изучениеустойчивоститвёрдоготела,имеющегоплощадьопоры. Тема 4. 

Законы сохранения в механике. 

Импульсматериальнойточки,системыматериальныхточек.Центрмасссистемы материальных 

точек. Теорема о движении центра масс. 

Импульссилыиизменениеимпульсатела. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивноедвижение. 

Моментимпульсаматериальнойточки.Представлениеосохранениимоментаимпульса в 

центральных полях. 

Работасилынамаломи наконечном перемещении.Графическоепредставлениеработы 

силы.  
 
Мощностьсилы. 

Кинетическаяэнергияматериальнойточки.Теоремаобизменениикинетической 
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энергииматериальнойточки. 

Потенциальные и непотенциальные силы. Потенциальная энергия. Потенциальная 

энергия упруго деформированной пружины. Потенциальная энергия тела в однородном 

гравитационном поле. Потенциальная энергиятелав гравитационном полеоднородного шара 

(внутри и вне шара). Вторая космическая скорость. Третья космическая скорость. 

Связьработынепотенциальныхсилсизменениеммеханическойэнергиисистемытел. 

Закон сохранения механической энергии. 

Упругиеинеупругиестолкновения. 

УравнениеБернуллидляидеальнойжидкостикакследствиезаконасохранения механической 

энергии. 

Технические устройства и технологические процессы: движение ракет, водомёт, копёр, 

пружинный пистолет, гироскоп, фигурное катание на коньках. 

Демонстрации. 

Законсохраненияимпульса. 

Реактивное движение. 

Измерениемощностисилы. 

Изменениеэнергиителаприсовершенииработы. 

Взаимные превращения кинетической и потенциальной энергий при действии на тело 

силы тяжести и силы упругости. 

Сохранениеэнергииприсвободномпадении. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум. 

Измерение импульса тела по тормозному пути. 

Измерениесилытяги,скоростимоделиэлектромобиляимощностисилытяги. Сравнение 

изменения импульса тела с импульсом силы. 

Исследованиесохраненияимпульсаприупругомвзаимодействии. 

Измерение кинетической энергии тела по тормозному пути. 

Сравнениеизмененияпотенциальнойэнергиипружинысработойсилытрения. 

Определение работы силы тренияпри движении тела по наклоннойплоскости. 

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика. 

Тема1.Основымолекулярно-кинетическойтеории. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ), их опытное 

обоснование.Диффузия.Броуновскоедвижение.Характердвиженияивзаимодействиячастиц 

вещества. Модели строениягазов,жидкостей и твёрдых тел иобъяснение свойств веществана 

основе этих моделей. Масса и размеры молекул (атомов). Количество вещества. Постоянная 

Авогадро. 

Тепловоеравновесие.Температураиспособыеёизмерения.ШкалатемпературЦельсия. 
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Модельидеальногогаза вмолекулярно-кинетическойтеории:частицыгазадвижутся хаотически 

и не взаимодействуют друг с другом. 

Газовые законы. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Абсолютная температура (шкала 

температурКельвина).ЗаконДальтона.Изопроцессы видеальномгазеспостоянным 

количеством вещества. Графическое представление изопроцессов: изотерма, изохора, изобара. 

Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного теплового 

движениямолекулидеальногогаза(основноеуравнениемолекулярно-кинетическойтеории 

идеального газа). 

Связь абсолютной температуры термодинамической системы со средней кинетической 

энергией поступательного теплового движения её частиц. 

Технические устройства и технологические процессы: термометр, барометр, получение 

наноматериалов. 

Демонстрации. 

Моделидвижениячастицвещества. 

Модель броуновского движения. 

Видеороликсзаписьюреальногоброуновскогодвижения. 

Диффузия жидкостей. 

МодельопытаШтерна. 

Притяжение молекул. 

Модели кристаллических решёток. 

Наблюдениеиисследованиеизопроцессов. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум. 

Исследованиепроцессаустановлениятепловогоравновесияпритеплообменемежду горячей и 

холодной водой. 

Изучение изотермического процесса (рекомендовано использование цифровой 

лаборатории). 

Изучениеизохорногопроцесса. 

Изучениеизобарногопроцесса. 

Проверкауравнениясостояния. 

Тема2.Термодинамика.Тепловыемашины. 

Термодинамическая (ТД) система. Задание внешних условийдля термодинамической 

системы. Внешние и внутренние параметры. Параметры термодинамической системы как 

средние значения величин, описывающихеё состояние на микроскопическом уровне. 

Нулевое начало термодинамики. Самопроизвольная релаксация термодинамической 

системы к тепловому равновесию. 

Модельидеальногогазавтермодинамике–системауравнений:уравнениеМенделеева– 
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Клапейронаивыражениедлявнутреннейэнергии.Условияприменимостиэтоймодели:низкая 

концентрациячастиц,высокиетемпературы.Выражениедлявнутреннейэнергииодноатомного 

идеального газа. 

Квазистатическиеинестатические процессы. 

Элементарнаяработавтермодинамике.ВычислениеработыпографикупроцессанаpV- 

диаграмме. 

Теплопередача как способизменения внутренней энергии термодинамической системы 

без совершения работы. Конвекция, теплопроводность, излучение. 

Количество теплоты. Теплоёмкость тела. Удельная имолярная теплоёмкости вещества. 

Уравнение Майера. Удельная теплота сгорания топлива. Расчёт количества теплоты при 

теплопередаче. Понятие об адиабатном процессе. 

Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия. Количество теплотыи работа как 

меры изменения внутренней энергии термодинамической системы. 

Второй закон термодинамики для равновесных процессов: через заданное равновесное 

состояние термодинамической системы проходит единственная адиабата. Абсолютная 

температура. 

Второй закон термодинамики для неравновесных процессов: невозможно передать 

теплотуотболеехолодного тела к более нагретомубез компенсации(Клаузиус). Необратимость 

природных процессов. 

Принципыдействиятепловыхмашин.КПД. 

Максимальное значение КПД. Цикл Карно. 

Экологические аспекты использования тепловых двигателей. Тепловое загрязнение 

окружающей среды. 

Технические устройства и технологические процессы: холодильник, кондиционер, 

дизельный и карбюраторный двигатели, паровая турбина, получение сверхнизких температур, 

утилизация «тепловых» отходов с использованием теплового насоса, утилизация 

биоорганического топлива для выработки «тепловой» и электроэнергии. 

Демонстрации. 

Изменениетемпературыприадиабатическомрасширении. 

Воздушное огниво. 

Сравнениеудельныхтеплоёмкостейвеществ. 

Способы изменения внутренней энергии. 

Исследование адиабатного процесса. 

Компьютерныемоделитепловыхдвигателей. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум. 

Измерение удельной теплоёмкости. 
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Исследованиепроцессаостываниявещества. 

Исследование адиабатного процесса. 

Изучение взаимосвязи энергии межмолекулярного взаимодействияи температуры 

кипения жидкостей. 

Тема3.Агрегатныесостояниявещества.Фазовые переходы. 

Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Удельная теплота 

парообразования. 

Насыщенные и ненасыщенные пары. Качественная зависимость плотностии давления 

насыщенного пара от температуры, их независимость от объёма насыщенного пара. 

Зависимость температуры кипения от давления в жидкости. 

Влажностьвоздуха. Абсолютнаяиотносительнаявлажность. 

Твёрдоетело.Кристаллическиеиаморфныетела.Анизотропиясвойствкристаллов. 

Плавлениеикристаллизация.Удельнаятеплотаплавления.Сублимация. 

Деформациитвёрдоготела.Растяжениеисжатие.Сдвиг.МодульЮнга.Пределупругих 

деформаций. 

Тепловое расширение жидкостей и твёрдых тел, объёмное и линейное расширение. 

Ангармонизмтепловыхколебанийчастицвеществакакпричинатепловогорасширениятел(на 

качественном уровне). 

Преобразованиеэнергиивфазовыхпереходах. 

Уравнение теплового баланса. 

Поверхностное натяжение. Коэффициент поверхностного натяжения. Капиллярные 

явления. Давление под искривлённой поверхностью жидкости. Формула Лапласа. 

Технические устройства итехнологические процессы:жидкие кристаллы, современные 

материалы. 

Демонстрации. 

Тепловоерасширение. 

Свойстванасыщенныхпаров. 

Кипение.Кипениеприпониженномдавлении. 

Измерение силы поверхностного натяжения. 

Опыты с мыльными плёнками. 

Смачивание. 

Капиллярныеявления. 

Моделиненьютоновскойжидкости. 

Способы измерения влажности. 

Исследованиенагреванияиплавлениякристаллическоговещества. Виды 

деформаций. 
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силы. 

Наблюдениемалыхдеформаций. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум. Изучение 

закономерностей испарения жидкостей. 

Измерениеудельнойтеплотыплавленияльда. Изучение 

свойств насыщенных паров. 

Измерениеабсолютнойвлажностивоздухаиоценкамассыпароввпомещении. Измерение 

коэффициента поверхностного натяжения. 

ИзмерениемодуляЮнга. 

Исследованиезависимостидеформациирезиновогообразцаотприложеннойкнему 
 
 
Раздел 4. Электродинамика. 

Тема1.Электрическоеполе. 

Электризациятелиеёпроявления.Электрическийзаряд.Двавидаэлектрических 

зарядов. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Элементарный электрический заряд. 

Закон сохранения электрического заряда. 

Взаимодействие зарядов. Точечные заряды. Закон Кулона. 

Электрическоеполе.Егодействиенаэлектрическиезаряды. 

Напряжённость электрического поля. Пробный заряд. Линии напряжённости 

электрического поля. Однородное электрическое поле. 

Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалови напряжение. 

Потенциальная энергия заряда в электростатическом поле. Потенциал электростатического 

поля. Связь напряжённости поля и разности потенциалов для электростатического поля (как 

однородного, так и неоднородного). 

Принципсуперпозицииэлектрическихполей. 

Поле точечного заряда. Поле равномерно заряженной сферы. Поле равномерно 

заряженного по объёмушара. Поле равномерно заряженной бесконечной плоскости. Картины 

линий напряжённости этих полейи эквипотенциальных поверхностей. 

Проводникивэлектростатическомполе. Условиеравновесиязарядов. 

Диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость вещества. 

Конденсатор. Электроёмкость конденсатора. Электроёмкость плоского конденсатора. 

Параллельноесоединениеконденсаторов.Последовательноесоединениеконденсаторов. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Движениезаряженной частицыводнородномэлектрическом поле. 

Технические устройства и технологические процессы: электроскоп, электрометр, 

электростатическаязащита,заземлениеэлектроприборов,конденсаторы,генераторВан де 

Граафа. 
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Демонстрации. 

Устройствоипринципдействияэлектрометра. 

Электрическое поле заряженных шариков. 

Электрическоеполедвухзаряженныхпластин. 

Модельэлектростатическогогенератора(ВандеГраафа). 

Проводники в электрическом поле. 

Электростатическаязащита. 

Устройствои действиеконденсаторапостояннойипеременнойёмкости. 

Зависимостьэлектроёмкости плоскогоконденсатора отплощадипластин,расстояния 

между ними и диэлектрической проницаемости. 

Энергияэлектрическогополязаряженногоконденсатора. 

Зарядка и разрядка конденсатора через резистор. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум. 

Оценка сил взаимодействия заряженных тел. 

Наблюдениепревращенияэнергиизаряженногоконденсаторавэнергиюизлучения светодиода. 

Изучениепротеканиятокавцепи,содержащейконденсатор. 

Распределение разности потенциалов (напряжения) при последовательном соединении 

конденсаторов. 

Исследованиеразрядаконденсаторачерезрезистор. 

Тема 2. Постоянный электрический ток. 

Силатока.Постоянный ток. 

Условиясуществованияпостоянногоэлектрическоготока.Источникитока.Напряжение U 

и ЭДС ℰ. 

ЗаконОмадляучастка цепи. 

Электрическоесопротивление.Зависимость сопротивленияоднородногопроводникаот 

его длины и площади поперечного сечения. Удельное сопротивление вещества. 

Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводников. Расчёт 

разветвлённых электрических цепей. Правила Кирхгофа. 

Работаэлектрическоготока. ЗаконДжоуля–Ленца. 

Мощностьэлектрическоготока.Тепловаямощность,выделяемаянарезисторе. 

ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для полной (замкнутой) 

электрической цепи. Мощность источника тока. Короткое замыкание. 

Конденсаторвцепипостоянного тока. 

Техническиеустройства и технологические процессы: амперметр, вольтметр,реостат, 

счётчик электрической энергии. 
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Демонстрации. 

Измерениесилытока инапряжения. 

Исследованиезависимостисилытокаотнапряжениядлярезистора,лампынакаливания и 

светодиода. 

Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площади 

поперечного сечения и материала. 

Исследованиезависимостисилытокаотсопротивленияприпостоянномнапряжении. 

ПрямоеизмерениеЭДС.Короткоезамыканиегальваническогоэлемента иоценка 

внутреннего сопротивления. 

Способысоединенияисточниковтока,ЭДСбатарей. 

Исследованиеразностипотенциаловмеждуполюсамиисточникатокаотсилытокав 

цепи.  
 
Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум. Исследование 

смешанного соединения резисторов. 

Измерениеудельногосопротивленияпроводников. 

Исследованиезависимостисилытокаотнапряжениядлялампынакаливания. 

Увеличение предела измерения амперметра (вольтметра). 

ИзмерениеЭДСивнутреннегосопротивленияисточникатока. 

ИсследованиезависимостиЭДСгальваническогоэлементаотвремениприкоротком 

замыкании. 

Исследованиеразностипотенциаловмеждуполюсамиисточникатокаотсилытокав 

цепи.  
 
Исследованиезависимостиполезноймощностиисточникатокаотсилытока. Тема 3. 

Токи в различных средах. 

Электрическаяпроводимостьразличныхвеществ.Электроннаяпроводимостьтвёрдых 

металлов.Зависимостьсопротивленияметалловоттемпературы. Сверхпроводимость. 

Электрическийтокввакууме.Свойстваэлектронныхпучков. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Свойства 

p–n-перехода. Полупроводниковые приборы. 

Электрическийтоквэлектролитах.Электролитическаядиссоциация.Электролиз. 

ЗаконыФарадеядля электролиза. 

Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Различные 

типы самостоятельного разряда. Молния. Плазма. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:газоразрядныелампы,электронно- 

лучевая трубка, полупроводниковые приборы: диод, транзистор, фотодиод, светодиод, 

гальваника, рафинирование меди, выплавка алюминия, электронная микроскопия. 
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Демонстрации. 

Зависимостьсопротивленияметалловоттемпературы. 

Проводимость электролитов. 

ЗаконыэлектролизаФарадея. 

Искровойразрядипроводимостьвоздуха. 

Сравнениепроводимостиметалловиполупроводников. 

Односторонняя проводимость диода. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум. 

Наблюдение электролиза. 

Измерениезарядаодновалентногоиона. 

Исследованиезависимостисопротивлениятерморезистораоттемпературы. 

Снятие вольт-амперной характеристики диода. 

Физическийпрактикум. 

Способы измерения физических величин с использованием аналоговыхи цифровых 

измерительных приборов и компьютерных датчиковых систем. Абсолютные и относительные 

погрешности измерений физических величин. Оценка границ погрешностей. 

Проведение косвенных измерений, исследований зависимостей физических величин, 

проверкапредложенныхгипотез(выборизработ,описанныхвтематическихразделах 

«Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум»). 

Межпредметныесвязи. 

Изучение курса физики углублённого уровня в 10 классе осуществляетсяс учётом 

содержательныхмежпредметныхсвязей с курсами математики, биологии, химии, географиии 

технологии. 

Межпредметные понятия, связанные сизучением методов научного познания: явление, 

научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, модель, измерение, погрешности измерений, измерительные приборы, 

цифровая лаборатория. 

Математика: Решение системы уравнений. Линейная функция, парабола, гипербола, их 

графики и свойства. Тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, 

основноетригонометрическоетождество.Векторыи ихпроекциинаосикоординат,сложение 

векторов. 

Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен 

живых организмов, тепловое загрязнение окружающей среды, утилизация биоорганического 

топливадлявыработки«тепловой»иэлектроэнергии,поверхностноенатяжениеикапиллярные 

явления в природе, электрические явления в живой природе. 

Химия:дискретноестроениевещества,строениеатомовимолекул,мольвещества, 
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молярнаямасса,получениенаноматериалов,тепловыесвойстватвёрдыхтел,жидкостейигазов, 

жидкие кристаллы, электрические свойства металлов, электролитическая диссоциация, 

гальваника, электронная микроскопия. 

География:влажностьвоздуха,ветры,барометр, термометр. 

Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёт сухого и 

жидкого трения в технике, статические конструкции (кронштейн, решетчатые конструкции), 

использованиезаконовсохранениямеханикивтехнике(гироскоп,водомётидругие),двигатель 

внутреннего сгорания, паровая турбина, бытовой холодильник, кондиционер, технологии 

получения современных материалов, в том числе наноматериалов, и нанотехнологии, 

электростатическая защита, заземление электроприборов, газоразрядные лампы, 

полупроводниковые приборы, гальваника. 

Содержаниеобученияв11классе. 

Раздел 4. Электродинамика. 

Тема4.Магнитноеполе. 

Взаимодействие постоянныхмагнитови проводниковс током.Магнитное поле. Вектор 

магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции. 

Магнитноеполепроводникастоком(прямогопроводника,катушкиикруговоговитка). 

ОпытЭрстеда. 

СилаАмпера,еёнаправлениеимодуль. 

Сила Лоренца, её направление имодуль. Движение заряженной частицыводнородном 

магнитном поле. Работа силы Лоренца. 

Магнитноеполеввеществе.Ферромагнетики,пара-идиамагнетики. 

Технические устройства и технологические процессы: применение постоянных 

магнитов, электромагнитов, тестер-мультиметр, электродвигатель Якоби, ускорители 

элементарных частиц. 

Демонстрации. 

Картина линийиндукции магнитного поляполосового иподковообразного постоянных 

магнитов. 

Картина линий магнитной индукции поля длинного прямого проводникаи замкнутого 

кольцевого проводника, катушки с током. 

Взаимодействиедвухпроводниковстоком. 

Сила Ампера. 

ДействиесилыЛоренцанаионы электролита. 

Наблюдениедвиженияпучкаэлектроноввмагнитномполе. 

Принципдействияэлектроизмерительногоприборамагнитоэлектрическойсистемы. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 
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Исследованиемагнитногополяпостоянныхмагнитов. 

Исследование свойств ферромагнетиков. 

Исследованиедействияпостоянногомагнитанарамкустоком. Измерение 

силы Ампера. 

Изучениезависимости силыАмпераотсилытока. 

ОпределениемагнитнойиндукциинаосновеизмерениясилыАмпера. Тема 

5. Электромагнитная индукция. 

Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. ЭДС 

индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. Токи 

Фуко. 

ЭДСиндукциивпроводнике,движущемсяводнородноммагнитномполе. Правило 

Ленца. 

Индуктивность. Катушка индуктивности в цепи постоянного тока. Явление 

самоиндукции. ЭДС самоиндукции. 

Энергиямагнитногополякатушкистоком. 

Электромагнитное поле. 

Техническиеустройстваитехнологическиепроцессы:индукционнаяпечь,соленоид, 

защита от электризации тел при движении в магнитном поле Земли. 

Демонстрации. 

Наблюдениеявленияэлектромагнитнойиндукции. 

ИсследованиезависимостиЭДСиндукцииотскоростиизменениямагнитногопотока. 

Правило Ленца. 

Падениемагнитавалюминиевой(медной)трубе. 

Явление самоиндукции. 

ИсследованиезависимостиЭДСсамоиндукцииотскоростиизменениясилытокавцепи. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 

Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции. 

Определениеиндукциивихревогомагнитногополя. 

Исследование явления самоиндукции. 

Сборкамоделиэлектромагнитногогенератора. 

Раздел 5. Колебания и волны. 

Тема 1. Механические колебания. 

Колебательнаясистема.Свободныеколебания. 

Гармонические колебания. Кинематическое и динамическое описание. Энергетическое 

описание (закон сохранения механической энергии). Вывод динамического описания 

гармонических колебаний из их энергетическогои кинематического описания. 
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Амплитудаифазаколебаний.Связьамплитудыколебанийисходнойвеличиныс амплитудами 

колебаний её скорости и ускорения. 

Периодичастотаколебаний.Периодмалыхсвободныхколебанийматематического маятника. 

Период свободных колебаний пружинного маятника. 

Понятиеозатухающихколебаниях.Вынужденныеколебания.Резонанс.Резонансная кривая. 

Влияние затухания на вид резонансной кривой. Автоколебания. 

Техническиеустройстваитехнологическиепроцессы:метроном,часы,качели, музыкальные 

инструменты, сейсмограф. 

Демонстрации. 

Записьколебательного движения. 

Наблюдениенезависимости периодамалыхколебанийгрузананитиотамплитуды. 

Исследование затухающих колебаний и зависимости периода свободных колебаний от 

сопротивления. 

Исследованиеколебанийгрузанамассивнойпружинесцельюформирования представлений об 

идеальной модели пружинного маятника. 

Законсохраненияэнергииприколебанияхгрузанапружине. Исследование 

вынужденных колебаний. 

Наблюдениерезонанса. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум. 

Измерениепериодасвободныхколебанийнитяногоипружинногомаятников. 

Изучение законов движения тела в ходе колебаний на упругом подвесе. 

Изучение движения нитяного маятника. 

Преобразованиеэнергиивпружинноммаятнике. 

Исследованиеубыванияамплитудызатухающихколебаний. 

Исследование вынужденных колебаний. 

Тема2.Электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном 

колебательном контуре. Формула Томсона. Связь амплитуды заряда конденсаторас 

амплитудой силы тока в колебательном контуре. 

Законсохраненияэнергиивидеальномколебательномконтуре. 

Затухающиеэлектромагнитныеколебания.Вынужденныеэлектромагнитныеколебания. 

Переменный ток. Мощность переменного тока. Амплитудное и действующее значение 

силы тока и напряжения при различной форме зависимости переменного тока от времени. 

Синусоидальный переменный ток.Резистор,конденсатор и катушкаиндуктивности в 

цепи синусоидального переменного тока. Резонанс токов. Резонанс напряжений. 

Идеальныйтрансформатор.Производство,передачаипотреблениеэлектрической 
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энергии. 

Экологическиерискиприпроизводствеэлектроэнергии.Культураиспользования электроэнергии 

в повседневной жизни. 

Технические устройстваитехнологические процессы:электрический звонок,генератор 

переменного тока, линии электропередач. 

Демонстрации. 

Свободныеэлектромагнитныеколебания. 

Зависимостьчастотысвободныхколебанийотиндуктивностииёмкостиконтура. Осциллограммы 

электромагнитных колебаний. 

Генераторнезатухающихэлектромагнитныхколебаний. 

Модель электромагнитного генератора. 

Вынужденныесинусоидальныеколебания. 

Резистор,катушкаиндуктивностииконденсаторвцепипеременного тока. 

Резонансприпоследовательномсоединениирезистора,катушкииндуктивностии конденсатора. 

Устройствоипринципдействиятрансформатора. 

Модель линии электропередачи. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум. 

Изучение трансформатора. 

Исследованиепеременноготокачерезпоследовательносоединённыеконденсатор,катушку 

и резистор. 

Наблюдениеэлектромагнитного резонанса. 

Исследованиеработыисточниковсветавцепипеременноготока. Тема 

3. Механические и электромагнитные волны. 

Механические волны, условия их распространения. Поперечные и продольные волны. 

Период, скорость распространения и длина волны. Свойства механических волн: отражение, 

преломление, интерференция и дифракция. 

Звук.Скоростьзвука.Громкостьзвука.Высотатона.Тембрзвука. Шумовое 

загрязнение окружающей среды. 

Электромагнитныеволны.Условияизлученияэлектромагнитныхволн.Взаимная 

ориентациявекторов⃗𝐸⃗→, �⃗⃗�⃗→,𝑣→вэлектромагнитнойволне. 

Свойства электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, 

интерференция и дифракция. 

Шкалаэлектромагнитныхволн.Применениеэлектромагнитныхволнвтехникеибыту. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Радиолокация. 

Электромагнитноезагрязнениеокружающей среды. 
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Техническиеустройстваипрактическоеприменение:музыкальныеинструменты,радар, 

радиоприёмник,телевизор,антенна,телефон,СВЧ-печь,ультразвуковаядиагностикавтехнике и 

медицине. 

Демонстрации. 

Образованиеираспространениепоперечныхипродольныхволн. 

Колеблющееся тело как источник звука. 

Зависимость длины волны от частоты колебаний.Наблюдение 

отражения и преломления механических волн. 

Наблюдениеинтерференцииидифракциимеханическихволн. 

Акустический резонанс. 

Свойстваультразвукаиего применение. 

Наблюдение связи громкости звука и высоты тонас амплитудой и частотой колебаний. 

Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, 

дифракция,интерференция. 

Обнаружениеинфракрасногоиультрафиолетовогоизлучений. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 

Изучение параметров звуковой волны. 

Изучениераспространениязвуковыхволнвзамкнутомпространстве. Тема 

4. Оптика. 

Прямолинейное распространение света в однородной среде. Луч света. Точечный 

источник света. 

Отражениесвета.Законыотражениясвета.Построениеизображенийвплоскомзеркале. 

Сферическиезеркала. 

Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель преломления. 

Относительныйпоказательпреломления.Постоянствочастотысветаисоотношениедлинволн при 

переходе монохроматического света через границу раздела двух оптических сред. 

Ход лучей в призме. Дисперсия света. Сложный состав белого света. 

Цвет.Полноевнутреннееотражение.Предельныйуголполноговнутреннегоотражени

я. 

Собирающиеи рассеивающиелинзы.Тонкаялинза.Фокусноерасстояниеиоптическая сила 

тонкой линзы. Зависимость фокусного расстояния тонкой сферической линзы от её геометрии 

и относительного показателя преломления. 

Формулатонкойлинзы.Увеличение,даваемоелинзой. 

Ход луча, прошедшего линзу под произвольным углом к её главной оптической оси. 

Построениеизображений точки иотрезкапрямой в собирающихи рассеивающих линзах и их 

системах. 
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Оптическиеприборы.Разрешающаяспособность. Глазкакоптическаясистема. 

Пределыприменимостигеометрическойоптики. 

Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюдения 

максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух когерентных источников. 

Примеры классических интерференционных схем. 

Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных максимумов 

при падении монохроматического света на дифракционную решётку. 

Поляризация света. 

Технические устройства и технологические процессы: очки, лупа, перископ, 

фотоаппарат, микроскоп, проекционный аппарат, просветление оптики, волоконная оптика, 

дифракционная решётка. 

Демонстрации. 

Законы отражения света. 

Исследованиепреломлениясвета. 

Наблюдениеполноговнутреннегоотражения.Модельсветовода. 

Исследованиеходасветовыхпучковчерезплоскопараллельнуюпластинуипризму. Исследование 

свойств изображений в линзах. 

Модели микроскопа, телескопа. 

Наблюдение интерференции света. 

Наблюдениецветовтонкихплёнок. 

Наблюдение дифракции света. 

Изучение дифракционной решётки. 

Наблюдениедифракционногоспектра. 

Наблюдение дисперсии света. 

Наблюдениеполяризациисвета. 

Применениеполяроидовдляизучениямеханическихнапряжений. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 

Измерениепоказателяпреломлениястекла. 

Исследованиезависимостифокусногорасстоянияотвещества(напримережидких 

линз). 
Измерение фокусного расстояния рассеивающих линз. 

Получениеизображениявсистемеизплоскогозеркалаилинзы. Получение 

изображения в системе из двух линз. 

Конструированиетелескопическихсистем. 

Наблюдение дифракции, интерференции и поляризации 

света.Изучениеполяризациисвета,отражённогоотповерхностидиэлектрика. 

Изучение интерференции лазерного излучения на двух щелях. 
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Наблюдениедисперсии. 

Наблюдениеиисследованиедифракционногоспектра. 

Измерение длины световой волны. 

Получениеспектраизлучениясветодиодаприпомощидифракционнойрешётки. 

Раздел 6. Основы специальной теории относительности. 

Границыприменимостиклассическоймеханики.Постулатыспециальнойтеории 

относительности. 

Пространственно-временнойинтервал.ПреобразованияЛоренца.Условиепричинности. 

Относительностьодновременности.Замедлениевремениисокращениедлины. 

Энергияиимпульсрелятивистскойчастицы. 

Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя. 

Техническиеустройстваитехнологическиепроцессы:спутниковыеприёмники, 

ускорителизаряженныхчастиц. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум. 

Определение импульса и энергии релятивистских частиц (по фотографиям треков 

заряженных частиц в магнитном поле). 

Раздел7.Квантоваяфизика. 

Тема1.Корпускулярно-волновойдуализм. 

Равновесное тепловое излучение (излучение абсолютно чёрного тела). Закон смещения 

Вина. Гипотеза Планка о квантах. 

Фотоны.Энергияиимпульсфотона. 

Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта. 

Давление света(вчастности,давлениесветанаабсолютно поглощающуюиабсолютно 

отражающую поверхность). Опыты П.Н. Лебедева. 

Волновыесвойствачастиц.ВолныдеБройля.ДлинаволныдеБройляиразмерыобласти 

локализации движущейся частицы. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов 

на кристаллах. 

Специфика измерений в микромире. Соотношения неопределённостей Гейзенберга. 

Техническиеустройстваитехнологическиепроцессы:спектрометр,фотоэлемент, 

фотодатчик,туннельныймикроскоп,солнечнаябатарея, светодиод. 

Демонстрации. 

Фотоэффектнаустановкесцинковойпластиной. 

Исследование законов внешнего фотоэффекта. 

Исследованиезависимостисопротивленияполупроводниковотосвещённости. 

Светодиод. 
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Солнечнаябатарея. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум. 

Исследование фоторезистора. 

Измерение постоянной Планка на основе исследования фотоэффекта. 

Исследованиезависимостисилытокачерезсветодиодотнапряжения. Тема 

2. Физика атома. 

Опытыпоисследованиюстроенияатома.ПланетарнаямодельатомаРезерфорда. 

ПостулатыБора.Излучениеипоглощениефотоновприпереходеатомасодногоуровня энергии на 

другой. 

Видыспектров.Спектруровнейэнергииатомаводорода. 

Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазер. 

Технические устройства и технологические процессы: спектральный анализ 

(спектроскоп), лазер, квантовый компьютер. 

Демонстрации. 

Модель опыта Резерфорда. 

Наблюдениелинейчатыхспектров. 

Устройствоидействиесчётчикаионизирующихчастиц. 

Определение длины волны лазерного излучения. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум. 

Наблюдение линейчатого спектра. 

Исследованиеспектраразреженногоатомарноговодородаиизмерениепостоянной Ридберга. 

Тема3.Физикаатомногоядраиэлементарныхчастиц. 

НуклоннаямодельядраГейзенберга–Иваненко.Зарядядра.Массовоечислоядра. 

Изотопы. 

Радиоактивность. Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма- 

излучение. 

Закон радиоактивного распада. Радиоактивные изотопы в природе. Свойства 

ионизирующегоизлучения.Влияниерадиоактивностинаживыеорганизмы.Естественныйфон 

излучения. Дозиметрия. 

Энергиясвязинуклоноввядре.Ядерныесилы.Дефектмассы ядра. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Ядерные реакторы. Проблемы управляемого 

термоядерного синтеза. Экологические аспекты развития ядерной энергетики. 

Методырегистрациииисследованияэлементарныхчастиц. 

Фундаментальные взаимодействия. Барионы, мезоны и лептоны. Представление о 

Стандартной модели. Кварк-глюонная модель адронов. 
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ФизиказапределамиСтандартноймодели.Тёмнаяматерияитёмнаяэнергия. 

Единство физической картины мира. 

Техническиеустройстваитехнологическиепроцессы:дозиметр,камераВильсона,ядерный 

реактор, термоядерный реактор, атомная бомба,магнитно-резонансная томография. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум. 

Исследование треков частиц (по готовым фотографиям). 

Исследованиерадиоактивногофонасиспользованиемдозиметра. 

Изучение поглощения бета-частиц алюминием. 

Раздел8.Элементыастрономиииастрофизики. 

Этапыразвитияастрономии.Прикладноеимировоззренческоезначениеастрономии. 

Применимостьзаконовфизикидляобъясненияприродыкосмическихобъектов. 

Методы астрономических исследований. Современные оптические телескопы, 

радиотелескопы, внеатмосферная астрономия. 

Видзвёздногонеба.Созвездия,яркиезвёзды,планеты,ихвидимоедвижение. 

Солнечная система. 

Солнце.Солнечнаяактивность.ИсточникэнергииСолнцаизвёзд. 

Звёзды, их основные характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость». 

Звёзды главной последовательности. Зависимость «масса – светимость» для звёзд главной 

последовательности. Внутреннее строение звёзд. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Этапы жизни звёзд. 

Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. Типы 

галактик. Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрах галактик. 

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. Теория 

Большого взрыва. Реликтовое излучение. 

МасштабнаяструктураВселенной.Метагалактика. 

Нерешённые проблемы астрономии. 

Ученическиенаблюдения. 

Наблюдения звёздного неба невооружённым глазом с использованием компьютерных 

приложений для определения положения небесных объектовна конкретную дату: основные 

созвездия Северного полушария и яркие звёзды. 

НаблюдениявтелескопЛуны,планет,туманностейизвёздныхскоплений. 

Физический практикум. 

Способы измерения физических величин с использованием аналоговыхи цифровых 

измерительных приборов и компьютерных датчиковых систем. Абсолютные и относительные 

погрешности измерений физических величин. Оценка границ погрешностей. 

Проведениекосвенныхизмерений,исследованийзависимостейфизическихвеличин, 
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проверкапредложенныхгипотез(выборизработ,описанныхвтематическихразделах 

«Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум»). 

Обобщающее повторение. 

Обобщение и систематизация содержания разделов курса «Механика», «Молекулярная 

физика и термодинамика», «Электродинамика», «Колебанияи волны», «Основы специальной 

теории относительности», «Квантовая физика», «Элементы астрономии и астрофизики». 

Рольфизикииастрономиивэкономической,технологической,социальнойиэтической 

сферах деятельности человека, роль и место физики и астрономиив современной научной 

картине мира, значение описательной, систематизирующей, объяснительной и 

прогностической функций физической теории, роль физической теории в формировании 

представлений о физической картине мира, место физической картины мира в общем ряду 

современных естественно-научных представлений о природе. 

Межпредметныесвязи. 

Изучение курса физики углублённого уровня в 11 классе осуществляетсяс учётом 

содержательныхмежпредметныхсвязей с курсами математики, биологии, химии, географиии 

технологии. 

Межпредметные понятия, связанные сизучением методов научного познания: явление, 

научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, модель, измерение, погрешности измерений, измерительные приборы, 

цифровая лаборатория. 

Математика: Решение системы уравнений. Тригонометрические функции: синус, 

косинус, тангенс, котангенс,основноетригонометрическоетождество. Векторыиихпроекции 

наосикоординат,сложениевекторов.Производныеэлементарныхфункций.Признакиподобия 

треугольников, определение площади плоских фигур и объёма тел. 

Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движенияв живой 

природе, экологические риски при производстве электроэнергии, электромагнитное 

загрязнениеокружающей среды, ультразвуковаядиагностикавмедицине,оптическиеявления в 

живой природе. 

Химия:строениеатомовимолекул,кристаллическаяструктуратвёрдыхтел,механизмы 

образования кристаллической решётки, спектральный анализ. 

География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка земной 

поверхности, сейсмограф. 

Технология: применение постоянных магнитов, электромагнитов, электродвигатель 

Якоби, генератор переменного тока, индукционная печь, линии электропередач, 

электродвигатель, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, 

ультразвуковая диагностика в технике, проекционный аппарат, волоконная оптика, солнечная 
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батарея,спутниковыеприёмники,ядернаяэнергетикаиэкологическиеаспектыеёразвития. 

Планируемые результаты освоения программы по физике на уровне среднего общего 

образования 

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования 

(углубленный уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика»должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельностив процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности,в том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногоиответственного 

члена российского общества; 

принятиетрадиционныхобщечеловеческихгуманистических идемократических 

ценностей; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисихфункциями и 

назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма; 

ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских учёных 

в области физики и технике; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанныерешения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности,в том числе в деятельности учёного; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикунаучноготворчества,присущего физической 

науке; 

5) трудовоговоспитания: 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,втомчислесвязаннымс 
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физикойитехникой, умениесовершатьосознанныйвыбор будущей профессии иреализовывать 

собственные жизненные планы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиювобластифизикина протяжении всей 

жизни; 

6) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

Расширение опыта деятельности экологической направленности на основе имеющихся 

знаний по физике; 

7) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

физической науки; 

осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программыпо физике для 

уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьза 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении общения, способность к сочувствиюи сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношенияс другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования 

должны отражать: 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 
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определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях; 

разрабатыватьпланрешения проблемыс учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальныхресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям,оценивать риски 

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работув условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

2) базовыеисследовательские действия: 

владеть научнойтерминологией, ключевыми понятиямииметодами физическойнауки; 

владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности вобласти 

физики,способностьюиготовностьюксамостоятельномупоискуметодоврешениязадач 

физическогосодержания,применениюразличныхметодовпознания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания,его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных проектов в области физики; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

еёрешения,находитьаргументыдлядоказательствасвоихутверждений,задаватьпараметрыи 

критерии решения; 

анализироватьполученныевходерешениязадачирезультаты,критическиоцениватьих 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том 

числе при изучении физики; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

уметьпереноситьзнанияпо физикевпрактическуюобластьжизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работасинформацией: 

владеть навыками получения информации физического содержанияиз источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

оцениватьдостоверностьинформации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологийв решении 

когнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребований 
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эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности; 

распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты; 

развёрнутои логичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованием языковыхсредств; 

2) совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучётомобщихинтересов,и 

возможностейкаждогочленаколлектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по её достижению: составлятьпландействий, распределять роли сучётом мненийучастников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и 

астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план 

выполнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей 

и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 

решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюэрудициивобластифизики,постоянно 
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повышатьсвойобразовательныйикультурныйуровень; 

2) самоконтроль: 

даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оценивать соответствие 

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятиесебяидругих: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку. 

Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изучения курса 

курса физики углубленного уровня в 10 классе обучающийся научится: 

пониматьрольфизикивэкономической,технологической,экологической,социальнойи 

этическойсферахдеятельностичеловека,рольиместофизикивсовременнойнаучнойкартине мира, 

значение описательной, систематизирующей, объяснительной и прогностической функций 

физической теории – механики, молекулярной физики и термодинамики, роль физической 

теории в формировании представлений о физической картине мира; 

различать условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений): 

инерциальная системаотсчёта, абсолютно твёрдое тело, материальная точка, равноускоренное 

движение, свободное падение, абсолютно упругая деформация, абсолютно упругое и 

абсолютнонеупругоестолкновения,моделигаза,жидкостиитвёрдого(кристаллического)тела, 

идеальный газ, точечный заряд, однородное электрическое поле; 

различать условия (границы, области) применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных 

законов; 

анализировать и объяснять механические процессы и явления, используя основные 

положения и законы механики (относительность механического движения, формулы 

кинематики равноускоренного движения, преобразования Галилея для скорости и 

перемещения, законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения импульса и механической энергии, связь работы силы с 

изменениеммеханическойэнергии,условияравновесиятвёрдоготела),приэтомиспользовать 

математическое выражение законов, указывать условия применимости физических законов: 

преобразованийГалилея,второгоитретьегозаконовНьютона,законовсохраненияимпульсаи 
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механическойэнергии,законавсемирного тяготения; 

анализировать и объяснять тепловые процессы и явления, используя основные 

положения молекулярно-кинетической теории и законы молекулярной физикии 

термодинамики (связь давления идеального газа со средней кинетической энергией теплового 

движенияиконцентрациейегомолекул,связьтемпературы веществасо среднейкинетической 

энергией теплового движения его частиц, связь давления идеального газа с концентрацией 

молекул и его температурой, уравнение Менделеева–Клапейрона, первый закон 

термодинамики, закон сохранения энергиив тепловых процессах), при этом использовать 

математическоевыражениезаконов,указыватьусловияприменимостиуравненияМенделеева– 

Клапейрона; 

анализировать и объяснять электрические явления, используя основные положения и 

законы электродинамики (закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, 

потенциальность электростатического поля, принцип суперпозиции электрических полей, при 

этом указывая условия применимости закона Кулона,а также практически важные 

соотношения: законы Ома для участка цепии для замкнутой электрической цепи, закон 

Джоуля–Ленца, правила Кирхгофа, законы Фарадея для электролиза); 

описывать физические процессы и явления, используя величины: перемещение, 

скорость,ускорение,импульстелаисистемытел,сила,моментсилы,давление,потенциальная 

энергия, кинетическая энергия, механическая энергия, работа силы, центростремительное 

ускорение,силатяжести,силаупругости,силатрения,мощность,энергиявзаимодействиятела с 

Землёй вблизи её поверхности, энергия упругой деформации пружины, количество теплоты, 

абсолютная температура тела, работа в термодинамике, внутренняя энергия идеального 

одноатомного газа, работа идеального газа, относительная влажность воздуха,коэффициент 

полезного действия идеального теплового двигателя; электрическое поле, напряжённость 

электрическогополя,напряжённостьполяточечногозарядаилизаряженногошараввакуумеи в 

диэлектрике, потенциал электростатического поля, разность потенциалов, электродвижущая 

сила, сила тока, напряжение, мощность тока, электрическая ёмкость плоского конденсатора, 

сопротивление участка цепи с последовательным и параллельным соединением резисторов, 

энергия электрического поля конденсатора; 

объяснятьособенностипротеканияфизическихявлений:механическоедвижение, тепловое 

движение частиц вещества, тепловое равновесие, броуновское движение, диффузия, 

испарение, кипение и конденсация, плавление и кристаллизация, направленность 

теплопередачи,электризациятел,эквипотенциальностьповерхностизаряженногопроводника; 

проводитьисследованиезависимостиоднойфизическойвеличиныотдругой с 

использованиемпрямыхизмерений,приэтомконструироватьустановку,фиксироватьрезультатып

олученнойзависимостифизическихвеличинввидеграфиковсучётом 
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абсолютных погрешностей измерений, делать выводыпо результатам исследования; 

проводитькосвенныеизмеренияфизическихвеличин, приэтомвыбирать оптимальный 

метод измерения, оценивать абсолютные и относительные погрешности прямых и косвенных 

измерений; 

проводить опыты по проверке предложенной гипотезы: планировать эксперимент, 

собиратьэкспериментальнуюустановку,анализироватьполученныерезультатыиделатьвывод о 

статусе предложенной гипотезы; 

соблюдать правилабезопасноготрудапри проведении исследованийврамкахучебного 

эксперимента, практикума и учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной и неявно заданной физической моделью: на 

основаниианализаусловияобосновыватьвыборфизическоймодели,отвечающейтребованиям 

задачи, применять формулы, законы, закономерностии постулаты физических теорий при 

использовании математических методов решения задач, проводить расчёты на основании 

имеющихся данных, анализировать результаты и корректировать методы решения с учётом 

полученных результатов; 

решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных разделов курса 

физики, а также интеграции знаний из других предметов естественно-научного цикла: 

выстраивать логическую цепочку рассужденийс использованием изученных законов, 

закономерностей и физических явлений; 

использовать теоретические знания для объяснения основных принципов работы 

измерительных приборов, технических устройств и технологических процессов; 

приводитьпримерывкладароссийскихизарубежныхучёных-физиковвразвитиенауки, в 

объяснение процессов окружающего мира, в развитие техникии технологий; 

анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности, 

представлений о рациональном природопользовании,а также разумном использовании 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 

применять различные способы работы с информацией физического содержания с 

использованием современных информационных технологий, при этом использовать 

современные информационные технологии для поиска, переработкии предъявления учебной и 

научно-популярной информации, структурированияи интерпретации информации, 

полученной из различных источников, критически анализировать получаемую информацию и 

оценивать её достоверностькак на основе имеющихся знаний, так и на основе анализа 

источника информации; 

проявлятьорганизационныеипознавательныеумениясамостоятельногоприобретения 
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новыхзнанийв процессевыполненияпроектныхи учебно-исследовательскихработ; 

работать в группе с исполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, оценивать вклад 

каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

проявлять мотивацию к будущей профессиональной деятельностипо специальностям 

физико-технического профиля. 

Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изучения курса 

курса физики углубленного уровня в 11 классе обучающийся научится: 

понимать роль физики в экономической, технологической, социальнойи этической 

сферахдеятельностичеловека,рольиместофизикивсовременнойнаучнойкартинемира,роль 

астрономии в практической деятельности человекаи дальнейшем научно-техническом 

развитии, значение описательной, систематизирующей, объяснительной и прогностической 

функций физической теории – электродинамики, специальной теории относительности, 

квантовой физики, роль физической теории в формировании представлений о физической 

картине мира, место физической картины мира в общем ряду современных естественно- 

научных представлений о природе; 

различатьусловияприменимостимоделейфизическихтелипроцессов(явлений):однородное

 электрическое и однородное магнитное поля, гармонические колебания, 

математический маятник, идеальный пружинный маятник, гармонические волны, идеальный 

колебательныйконтур, тонкая линза, моделей атома, атомного ядраиквантовой моделисвета; 

различатьусловия(границы,области)применимостифизическихзаконов,понимать 

всеобщийхарактерфундаментальныхзаконовиограниченностьиспользованиячастных 

законов; 

анализироватьиобъяснятьэлектромагнитныепроцессы иявления, используя основные 

положенияизаконыэлектродинамикииспециальнойтеорииотносительности(законсохраненияэл

ектрическогозаряда,силаАмпера,силаЛоренца,законэлектромагнитнойиндукции,правилоЛенца

,связьЭДСсамоиндукциивэлементеэлектрическойцеписо скоростью изменения силытока, 

постулатыспециальнойтеории относительности Эйнштейна); 

анализироватьиобъяснятьквантовыепроцессыиявления,используяположения 

квантовойфизики(уравнение Эйнштейнадляфотоэффекта, первыйивторойпостулаты Бора, 

принципсоотношениянеопределённостейГейзенберга,законысохранениязарядовогои 

массовогочиселиэнергиивядерныхреакциях,законрадиоактивногораспада); 

описывать физические процессы и явления, используя величины: напряжённость 

электрического поля, потенциал электростатического поля, разность потенциалов, 

электродвижущая сила, индукция магнитного поля, магнитный поток, сила Ампера, 

индуктивность, электродвижущая сила самоиндукции, энергия магнитного поля проводника с 
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током, релятивистский импульс, полная энергия, энергия покоя свободной частицы, энергияи 

импульс фотона, массовое числои заряд ядра, энергия связи ядра; 

объяснять особенности протекания физических явлений: электромагнитная индукция, 

самоиндукция, резонанс, интерференция волн, дифракция, дисперсия, полное внутреннее 

отражение, фотоэлектрический эффект (фотоэффект), альфа-и бета-распады ядер, гамма- 

излучение ядер, физические принципы спектрального анализа и работы лазера; 

определятьнаправлениеиндукциимагнитногополяпроводникастоком,силыАмпераи 

силы Лоренца; 

строить изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой,и рассчитывать 

его характеристики; 

применять основополагающие астрономические понятия, теории и законыдля анализа и 

объяснения физических процессов, происходящих в звёздах,в звёздных системах, в 

межгалактической среде; движения небесных тел, эволюции звёзд и Вселенной; 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде графиков с учётом абсолютных погрешностей 

измерений, делать выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измеренияфизическихвеличин, при этом выбиратьоптимальный 

метод измерения, оценивать абсолютные и относительные погрешности прямых и косвенных 

измерений; 

проводить опыты по проверке предложенной гипотезы: планировать эксперимент, 

собиратьэкспериментальнуюустановку,анализироватьполученныерезультатыиделатьвывод о 

статусе предложенной гипотезы; 

описыватьметодыполучениянаучныхастрономическихзнаний; 

соблюдать правилабезопасного труда при проведении исследованийврамкахучебного 

эксперимента, практикума и учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной и неявно заданной физической моделью: на 

основании анализа условия выбирать физические модели, отвечающие требованиям задачи, 

применять формулы, законы, закономерности и постулаты физических теорий при 

использовании математических методов решения задач, проводить расчёты на основании 

имеющихся данных, анализировать результатыи корректировать методы решения с учётом 

полученных результатов; 

решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных разделов курса 

физики, а также интеграции знаний из других предметов естественно-научного цикла: 

выстраиватьлогическуюцепочкурассужденийсиспользованиемизученныхзаконов, 
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закономерностейифизическихявлений; 

использовать теоретические знания для объяснения основных принципов работы 

измерительных приборов, технических устройств и технологических процессов; 

приводитьпримерывкладароссийскихизарубежныхучёных-физиковвразвитиенауки, в 

объяснение процессов окружающего мира, в развитие техникии технологий; 

анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности, 

представлений о рациональном природопользовании,а также разумном использовании 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 

применять различные способы работы с информацией физического содержания с 

использованием современных информационных технологий,при этом использовать 

современныеинформационныетехнологиидляпоиска,переработкиипредъявленияучебнойи 

научно-популярнойинформации,структурированияиинтерпретацииинформации,полученной 

изразличныхисточников,критическианализироватьполучаемуюинформациюиоцениватьеё 

достоверность как на основе имеющихся знаний, так и на основе анализа источника 

информации; 

проявлять организационные и познавательные умения самостоятельного приобретения 

новых знаний в процессе выполнения проектныхи учебно-исследовательских работ; 

работать в группе с исполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, оценивать вклад 

каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

проявлять мотивацию к будущей профессиональной деятельностипо специальностям 

физико-технического профиля. 

2.1.12 Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень) 

       Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень) 

(предметнаяобласть«Естественно-научныепредметы»)(далеесоответственно –программапо 

химии, химия) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по химии. 

Пояснительная записка отражаетобщие целиизадачи изучения химии, характеристику 

психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к 

структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 
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Планируемые результаты освоения программы по химии включают личностные, 

метапредметные результаты за весь периодобучения на уровне среднего общего образования, 

а также предметные достижения обучающегосяза каждый год обучения. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, представленныхв ФГОС СОО, с учётом Концепции преподавания учебного 

предмета «Химия»в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные образовательные программы, и основных положений федеральной рабочей 

программы воспитания. 

Основу подходов к разработке программы по химии, к определению общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Химия» для 

10–11 классов на базовом уровне составили концептуальные положения ФГОС СОО о 

взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и требований к уровню 

подготовки выпускников. 

В соответствии с данными положениями программа по химии (базовый уровень) на 

уровне среднего общего образования: 

устанавливает обязательное (инвариантное) предметное содержание, определяет 

количественные и качественные его характеристики на каждом этапе изучения предмета, 

предусматривает принципы структурирования содержанияи распределения его по классам, 

основным разделам и темам курса; 

даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам, рекомендует 

примерную последовательность изучения отдельных тем курсас учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастныхособенностейобучающихся 

10–11 классов; 

даёт методическую интерпретацию целей изучения предмета на уровне современных 

приоритетов в системе среднего общего образования, содержательной характеристики 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (личностных, метапредметных, предметных), основных видов учебно- 

познавательной деятельности обучающегося по освоению содержания предмета. По всем 

названным позициям в программепо химии соблюдена преемственность с федеральной 

рабочей программой основного общего образования по химии (для 8–9 классов 

образовательных организаций, базовый уровень). 

Программа по химии является ориентиром для составления рабочих программ, авторы 

которых могут предложить свой подход к структурированиюи последовательности изучения 

учебногоматериала,атакжесвоёвидениеотносительновозможностивыборавариативной 
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составляющей содержания предмета дополнительно к обязательной (инвариантной) части его 

содержания. 

Химическое образование, получаемое выпускниками общеобразовательной 

организации, является неотъемлемой частьюих образованности и служит завершающим 

этапом реализациина соответствующем базовом уровне ключевых ценностей, присущих 

целостной системе химического образования. Ключевые ценности касаются познания законов 

природы, формирования мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически 

обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде. Реализуется химическое 

образование обучающихся на уровне среднего общего образования средствами учебного 

предмета «Химия», содержание и построение которого определены в программе по химии с 

учётом специфики науки химии, её значения в познании природы и в материальной жизни 

общества, а также с учётом общих целей и принципов, характеризующих современное 

состояние системы среднего общего образования в Российской Федерации. 

При формировании содержания предмета «Химия» учтены следующие положения о 

специфике и значении науки химии. 

Химия как элемент системы естественных наук играет особую рольв создании новой 

базы материальной культуры, вносит свой вклад в формирование рационального научного 

мышления,всозданиецелостногопредставленияобокружающеммирекакоединствеприроды и 

человека, которое формируется в химии на основе понимания вещественного состава 

окружающего мира, осознания взаимосвязи между строением веществ, их свойствами и 

возможными областями применения. 

Современная химия как наука созидательная, наука высоких технологий направлена на 

решениеглобальныхпроблемустойчивого развитиячеловечества –сырьевой,энергетической, 

пищевой, экологической безопасности и охраны здоровья. Тесно взаимодействуя с другими 

естественными науками, химия стала неотъемлемой частью мировой культуры, необходимым 

условием успешного труда и жизни каждого члена общества. 

В соответствии с общими целями и принципами среднего общего образования 

содержание предмета «Химия» (10–11 классы, базовый уровень изучения) ориентировано 

преимущественно на общекультурную подготовку обучающихся, необходимую им для 

выработки мировоззренческих ориентиров, успешного включения в жизнь социума, 

продолжения образования в различных областях, не связанных непосредственно с химией. 

Составляющимипредмета«Химия»являютсябазовыекурсы –«Органическаяхимия»и 

«Общая и неорганическая химия», основным компонентом содержания которых являются 

основы базовой науки: система знанийпо неорганической химии (с включением знаний из 

общей химии) и органической химии. Формирование данной системы знаний при изучении 

предметаобеспечиваетвозможностьрассмотрениявсегомногообразиявеществнаоснове 



340  

общихпонятий,законовитеорийхимии. 

Структура содержания курсов – «Органическая химия» и «Общаяи неорганическая 

химия» сформирована в программе по химии на основе системного подхода к изучению 

учебного материала и обусловлена исторически обоснованным развитием знаний на 

определённыхтеоретическихуровнях.Вкурсеорганическойхимиивеществарассматриваются на 

уровне классической теории строения органических соединений, а также на уровне 

стереохимическихи электронныхпредставленийо строении веществ. Сведенияобизучаемых в 

курсе веществах даются в развитии – от углеводородов до сложных биологически активных 

соединений. В курсе органической химии получают развитие сформированные на уровне 

основного общего образования первоначальные представления о химической связи, 

классификационных признаках веществ, зависимости свойств веществ от их строения, о 

химической реакции. 

В предмете «Химия» базового уровня рассматривается изученный на уровнеосновного 

общего образования теоретический материал и фактологические сведения о веществах и 

химическойреакции.Так,вчастности,вкурсе«Общаяинеорганическаяхимия»обучающимся 

предоставляется возможность осознать значение периодического закона с общетеоретических 

и методологических позиций, глубже понять историческое изменение функций этого закона – 

от обобщающей до объясняющей и прогнозирующей. 

Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, строении, свойствах и 

применении, а также о химических реакциях, их сущностии закономерностях протекания 

дополняетсявкурсах10и11классовэлементамисодержания,имеющимикультурологический и 

прикладной характер. Эти знания способствуют пониманию взаимосвязи химии с другими 

науками, раскрываютеё роль в познавательной и практической деятельности человека, 

способствуют воспитанию уважения к процессу творчества в области теории и практических 

приложений химии, помогают выпускнику ориентироваться в общественнои личностно 

значимыхпроблемах, связанныхсхимией, критическиосмысливатьинформациюиприменять её 

для пополнения знаний, решения интеллектуальныхи экспериментальных исследовательских 

задач. Содержание учебного предмета «Химия» данного уровня изучения ориентировано на 

формированиеу обучающихся мировоззренческой основы для понимания философских идей, 

таких как: материальное единство неорганического и органического мира, 

обусловленностьсвойстввеществихсоставомистроением,познаваемостьприродныхявлений 

путём эксперимента и решения противоречий между новыми фактами и теоретическими 

предпосылками, осознание роли химии в решении экологических проблем, а также проблем 

сбережения энергетических ресурсов, сырья, создания новых технологий и материалов. 

В плане решения задач воспитания, развития и социализации обучающихся принятые 

программойпохимииподходыкопределениюсодержанияипостроенияпредмета 
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предусматривают формирование уобучающихся универсальных учебныхдействий, имеющих 

базовое значение для различных видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа и 

обработки информации, необходимых для приобретения опыта практической и 

исследовательской деятельности, занимающей важное место в познании химии. 

В практике преподавания химии как на уровне основного общего образования так и на 

уровне среднего общего образования,приопределении содержательной характеристики целей 

изучения предмета направлением первостепенной значимости традиционно признаётся 

формирование основ химической науки как области современного естествознания, 

практической деятельности человека и как одного из компонентов мировой культуры.С 

методической точки зрения такой подход к определению целей изучения предмета является 

вполне оправданным. 

Главными целями изучения предмета «Химия» на уровне среднего общегообразования 

на базовом уровне являются: 

формирование системы химическихзнанийкак важнейшей составляющей естественно- 

научнойкартинымира,восновекоторойлежатключевыепонятия,фундаментальныезаконыи 

теории химии,освоениеязыка науки, усвоениеи понимание сущности доступныхобобщений 

мировоззренческого характера, ознакомление с историей их развития и становления; 

формирование и развитие представлений о научных методах познания веществ и 

химическихреакций, необходимыхдляприобретенияуменийориентироватьсявмиревеществ и 

химических явлений, имеющих место в природе, в практической и повседневной жизни; 

развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдениеми объяснением 

химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с веществами. 

Содержательнаяхарактеристикацелейизадачизученияпредметавпрограммепохимии 

уточненаискорректированавсоответствиисновымиприоритетамивсистемесреднегообщего 

образования. Сегодня в преподавании химии в большей степени отдаётся предпочтение 

практической компоненте содержания обучения, ориентированной на подготовку выпускника 

оющеобразовательной организации, владеющего не набором знаний,а функциональной 

грамотностью, то есть способами и умениями активного получения знаний и применения ихв 

реальной жизни для решения практических задач. 

В этой связи при изучении предмета «Химия» доминирующее значение приобретают 

такие цели и задачи, как: 

адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира, формирование 

интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, сотрудничеству, 

самостоятельному принятию грамотных решений в конкретных жизненных ситуациях, 

связанных с веществами и их применением; 

формированиеуобучающихсяключевыхнавыков(ключевыхкомпетенций),имеющих 
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универсальноезначениедляразличныхвидовдеятельности:решенияпроблем,поиска,анализа и 

обработки информации, необходимых для приобретения опыта деятельности, которая 

занимает важное место в познании химии,а также для оценки с позиций экологической 

безопасности характера влияния веществ и химических процессов на организм человека и 

природную среду; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся:способностисамостоятельноприобретатьновыезнанияпохимиивсоответствии с 

жизненными потребностями, использовать современные информационные технологии для 

поиска и анализа учебной и научно-популярной информации химического содержания; 

формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического мышления, 

наблюдательности, собранности, аккуратности, которые особенно необходимы, в частности, 

при планировании и проведении химического эксперимента; 

воспитаниеуобучающихсяубеждённостивгуманистическойнаправленностихимии,её 

важнойроливрешенииглобальныхпроблемрациональногоприродопользования,пополнения 

энергетических ресурсов и сохранения природного равновесия, осознания необходимости 

бережного отношения к природе и своему здоровью, а также приобретения опыта 

использованияполученныхзнанийдляпринятияграмотныхрешенийвситуациях,связанныхс 

химическими явлениями. 

Цели и задачи изучения предмета «Химия» получили подробную методическую 

интерпретацию в разделе «Планируемые результаты освоения программы по химии», таким 

образом обеспечено чёткое представление о том, какие знания и умения имеют прямое 

отношение к реализации конкретной цели. 

В учебном плане среднего общего образования предмет «Химия» базового уровня 

входит в состав предметной области «Естественно-научные предметы». 

Общее число часов, рекомендованныхдля изучения химии – 68часов:в 10 классе – 34 

часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Содержаниеобученияв10классе. 

Органическая химия. 

Теоретическиеосновыорганическойхимии. 

Предмет органической химии: её возникновение, развитие и значениев получении 

новых веществ и материалов. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова, её 

основные положения. Структурные формулы органических веществ. Гомология, изомерия. 

Химическая связь в органических соединениях – одинарные и кратные связи. 

Представление о классификации органических веществ. Номенклатура органических 

соединений (систематическая) и тривиальные названия важнейших представителей классов 

органических веществ. 
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Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами органических веществ и материалами на их основе, моделирование молекул 

органических веществ, наблюдение и описание демонстрационных опытов по превращению 

органических веществ при нагревании (плавление, обугливание и горение). 

Углеводороды. 

Алканы: состав и строение, гомологический ряд. Метан и этан – простейшие 

представители алканов: физические и химические свойства (реакции замещенияи горения), 

нахождение в природе, получение и применение. 

Алкены: состав и строение, гомологический ряд. Этилен и пропилен – простейшие 

представители алкенов: физические и химические свойства (реакции гидрирования, 

галогенирования, гидратации, окисления и полимеризации), получение и применение. 

Алкадиены: бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важнейшие химические 

свойства (реакция полимеризации). Получение синтетического каучука и резины. 

Алкины: состав и особенности строения, гомологический ряд. Ацетилен – простейший 

представитель алкинов: состав, строение, физические и химические свойства (реакции 

гидрирования, галогенирования, гидратации, горения), получение и применение. 

Арены. Бензол: состав, строение, физические и химические свойства (реакции 

галогенирования и нитрования), получение и применение. Токсичность аренов. Генетическая 

связь между углеводородами, принадлежащими к различным классам. 

Природныеисточникиуглеводородов.Природныйгазипопутныенефтяныегазы.Нефть и 

её происхождение. Способы переработки нефти: перегонка, крекинг (термический, 

каталитический),пиролиз.Продуктыпереработкинефти,ихприменениевпромышленностии в 

быту. Каменный уголь и продуктыего переработки. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами пластмасс, каучуков и резины, коллекции «Нефть»и «Уголь», моделирование 

молекул углеводородов и галогенопроизводных, проведение практической работы: получение 

этилена и изучение его свойств. 

Расчётныезадачи. 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количества исходного 

вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного из исходных 

веществ или продуктов реакции). 

Кислородсодержащиеорганическиесоединения. 

Предельные одноатомные спирты. Метанол и этанол: строение, физическиеи 

химические свойства (реакции с активными металлами, галогеноводородами, горение), 

применение. Водородные связи между молекулами спиртов. Действие метанола и этанола на 

организм человека. 
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Многоатомныеспирты.Этиленгликольиглицерин:строение,физическиеихимические 

свойства (взаимодействие со щелочными металлами, качественная реакция на многоатомные 

спирты). Действие на организм человека. Применение глицерина и этиленгликоля. 

Фенол:строениемолекулы,физическиеихимическиесвойства.Токсичностьфенола. 

Применение фенола. 

Альдегиды.Формальдегид,ацетальдегид:строение,физическиеихимическиесвойства 

(реакции окисления и восстановления, качественные реакции), получение и применение. 

Одноосновныепредельныекарбоновыекислоты.Муравьинаяиуксуснаякислоты:строение,

физическиеихимическиесвойства(свойства,общиедляклассакислот,реакция 

этерификации),получениеиприменение.Стеариноваяиолеиноваякислотыкакпредставители 

высшихкарбоновыхкислот. Мыла как соливысшихкарбоновыхкислот, ихмоющее действие. 

Сложныеэфирыкакпроизводныекарбоновыхкислот.Гидролизсложныхэфиров. 

Жиры.Гидролизжиров.Применениежиров.Биологическаярольжиров. 

Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди- и полисахариды). Глюкоза – 

простейший моносахарид: особенности строения молекулы, физическиеи химические 

свойства (взаимодействие с гидроксидом меди(II), окисление аммиачным раствором оксида 

серебра(I), восстановление, брожение глюкозы), нахождение в природе, применение, 

биологическая роль. Фотосинтез. Фруктозакак изомер глюкозы. 

Крахмалицеллюлозакакприродныеполимеры.Строениекрахмалаицеллюлозы. 

Физическиеихимическиесвойствакрахмала(гидролиз, качественнаяреакцияс иодом). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: проведение, 

наблюдение и описание демонстрационных опытов: горение спиртов, качественные реакции 

одноатомных спиртов (окисление этанола оксидом меди(II)), многоатомных спиртов 

(взаимодействие глицерина с гидроксидом меди(II)), альдегидов (окисление аммиачным 

раствором оксида серебра(I) и гидроксидом меди(II), взаимодействие крахмала с иодом), 

проведение практической работы: свойства раствора уксусной кислоты. 

Расчётныезадачи. 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количества исходного 

вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного из исходных 

веществ или продуктов реакции). 

Азотсодержащиеорганическиесоединения. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Физическиеи химические 

свойства аминокислот (на примере глицина). Биологическое значение аминокислот. Пептиды. 

Белки как природные высокомолекулярные соединения. Первичная, вторичная и 

третичная структура белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, 

качественные реакции на белки. 
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Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: наблюдение и 

описание демонстрационных опытов: денатурация белков при нагревании, цветные реакции 

белков. 

Высокомолекулярныесоединения. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методы 

синтеза высокомолекулярных соединений – полимеризацияи поликонденсация. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков. 

Межпредметныесвязи. 

Реализация межпредметных связей при изучении органической химиив 10 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, 

являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, закон, теория, 

анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, молекула, энергетический уровень, 

вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, физические величины и единицы их 

измерения. 

Биология: клетка, организм, биосфера, обмен веществ в организме, фотосинтез, 

биологически активные вещества (белки, углеводы, жиры, ферменты). 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы. 

Технология:пищевыепродукты,основырациональногопитания,моющиесредства, 

лекарственные и косметические препараты, материалы из искусственныхи синтетических 

волокон. 

Содержаниеобученияв11классе. 

Общая и неорганическая химия. 

Теоретическиеосновыхимии. 

Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная оболочка. 

Энергетические уровни, подуровни. Атомные орбитали, s-, p-, d- элементы. Особенности 

распределения электронов по орбиталям в атомах элементов первых четырёх периодов. 

Электронная конфигурация атомов. 

ПериодическийзакониПериодическаясистемахимическихэлементов Д.И. Менделеева. 

Связь периодического закона и Периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева с современной теорией строения атомов. Закономерности изменения свойств 

химических элементов и образуемыхими простых и сложных веществ по 
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группамипериодам.Значениепериодическогозаконавразвитиинауки. 

Строениевещества.Химическаясвязь.Видыхимическойсвязи(ковалентнаянеполярная и 

полярная, ионная, металлическая). Механизмы образования ковалентной химической связи 

(обменныйидонорно-акцепторный).Водороднаясвязь.Валентность.Электроотрицательность. 

Степень окисления. Ионы: катионыи анионы. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава 

вещества. Типы кристаллических решёток. Зависимость свойства веществот типа 

кристаллической решётки. 

Понятие о дисперсных системах. Истинные и коллоидные растворы. Массовая доля 

вещества в растворе. 

Классификациянеорганическихсоединений.Номенклатуранеорганическихвеществ. 

Генетическаясвязьнеорганическихвеществ,принадлежащихкразличнымклассам. 

Химическая реакция. Классификация химических реакций в неорганическойи 

органической химии. Закон сохранения массы веществ, закон сохраненияи превращения 

энергии 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 водных 

растворов веществ: кислая, нейтральная, щелочная. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительныереакции. 

Экспериментальныеметодыизучениявеществиихпревращений: демонстрациятаблиц 

«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», изучение моделей 

кристаллическихрешёток,наблюдениеиописаниедемонстрационныхилабораторныхопытов 

(разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов 

веществс помощью универсального индикатора, реакции ионного обмена), проведение 

практической работы «Влияние различных факторов на скорость химической реакции». 

Расчётныезадачи. 

Расчёты по уравнениям химических реакций, в том числе термохимические расчёты, 

расчёты с использованием понятия «массовая доля вещества». 

Раздел2.Неорганическаяхимия. 

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева и особенности строения атомов. Физические свойства неметаллов. 

Аллотропия неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфораи углерода). 

Химическиесвойстваважнейшихнеметаллов(галогенов,серы,азота,фосфора,углерода и 

кремния) иихсоединений(оксидов, кислородсодержащихкислот, водородныхсоединений). 
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Применениеважнейшихнеметалловиихсоединений. 

Металлы.ПоложениеметалловвПериодическойсистемехимическихэлементов Д.И. 

Менделеева. Особенности строения электронных оболочек атомов металлов. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. 

Химическиесвойстваважнейшихметаллов(натрий,калий,кальций,магний,алюминий, 

цинк, хром, железо, медь) и их соединений. 

Общие способы получения металлов. Применение металлов в бытуи технике. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение коллекции 

«Металлы и сплавы», образцов неметаллов, решение экспериментальныхзадач, наблюдение и 

описаниедемонстрационныхилабораторныхопытов(взаимодействиегидроксидаалюминияс 

растворами кислот и щелочей, качественные реакции на катионы металлов). 

Расчётныезадачи. 

Расчёты массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе 

или объёму одного из участвующих в реакции веществ, расчёты массы (объёма, количества 

вещества) продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси. 

Химияижизнь.Межпредметные связи. 

Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевой безопасности, 

развитии медицины. Понятие о научных методах познания веществи химических реакций. 

Представления об общих научных принципах промышленного получения важнейших 

веществ. 

Человек в мире веществ и материалов: важнейшие строительные материалы, 

конструкционные материалы, краски, стекло, керамика, материалы для электроники, 

наноматериалы, органические и минеральные удобрения. 

Химияиздоровьечеловека:правилаиспользованиялекарственныхпрепаратов,правила 

безопасного использования препаратов бытовой химиив повседневной жизни. 

Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в 11 

классе осуществляется через использование как общихестественно-научных понятий, так и 

понятий, являющихся системнымидля отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, 

синтез, классификация,периодичность,наблюдение, эксперимент,моделирование,измерение, 

явление. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотоп, 

радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегатное 

состояние вещества, физические величины и единицы их измерения, скорость. 

Биология:клетка,организм,экосистема,биосфера,макро-имикроэлементы,витамины, 
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обменвеществ ворганизме. 

География:минералы,горныепороды,полезныеископаемые,топливо,ресурсы. 

Технология: химическая промышленность, металлургия, производство строительных 

материалов, сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, 

фармацевтическая промышленность, производство косметических препаратов, производство 

конструкционных материалов, электронная промышленность, нанотехнологии. 

Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне среднего общего 

образования. 

ФГОССООустанавливаеттребованиякрезультатамосвоенияобучающимисяпрограмм 

среднего общего образования (личностным, метапредметным и предметным). Научно- 

методической основой для разработки планируемых результатов освоения программ среднего 

общего образования является системно-деятельностный подход. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных 

результатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования выделены 

следующие составляющие: 

осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности к 

саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

наличиемотивациикобучению; 

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых 

ценностей и исторических традиций базовой науки химии; 

готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности 

ценностно-смысловыми установками, присущими целостной системе химического 

образования; 

наличие правосознанияэкологическойкультуры испособности ставитьцелии строить 

жизненные планы. 

Личностныерезультатыосвоенияпредмета«Химия»достигаютсявединствеучебнойи 

воспитательной деятельности в соответствиис гуманистическими, социокультурными, 

духовно-нравственными ценностямии идеалами российского гражданского общества, 

принятыми в обществе нормамии правилами поведения, способствующими процессам 

самопознания, саморазвития и нравственного становления личности обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность 

опыта познавательной и практической деятельности обучающихся по реализации принятых в 

обществе ценностей, в том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к 

закону и правопорядку; 
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представленияосоциальныхнормахиправилахмежличностныхотношений в 

коллективе; 

готовностиксовместнойтворческойдеятельностиприсозданииучебныхпроектов, решении 

учебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов; 

способностипониматьиприниматьмотивы,намерения,логикуиаргументыдругихпри анализе 

различных видов учебной деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной химии; 

уважениякпроцессу творчествавобластитеорииипрактическогопримененияхимии, 

осознания того, что достижения науки есть результат длительных наблюдений, кропотливых 

экспериментальных поисков, постоянного труда учёных и практиков; 

интересаипознавательныхмотивоввполученииипоследующеманализеинформациио передовых 

достижениях современной отечественной химии; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

нравственногосознания,этическогоповедения; 

способности оценивать ситуации,связанные с химическими явлениями,и принимать 

осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

готовностиоцениватьсвоёповедениеипоступкисвоихтоварищейспозиций нравственных и 

правовых норм и осознание последствий этих поступков; 

4) формированиякультурыздоровья: 

понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной жизни 

и в трудовой деятельности; 

понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознанияпоследствийинеприятиявредныхпривычек(употребленияалкоголя, наркотиков, 

курения); 

5) трудовоговоспитания: 

коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, 

общественно полезной, творческой и других видах деятельности; 

установки на активное участие в решении практических задач социальной 

направленности (в рамках своего класса, школы); 

интересакпрактическомуизучениюпрофессийразличногорода,втомчисленаоснове применения 

предметных знаний по химии; 

уваженияктруду, людямтрудаирезультатамтрудовойдеятельности; 
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готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, будущей 

профессии и реализации собственных жизненных планов с учётом личностных интересов, 

способностей к химии, интересов и потребностей общества; 

6) экологическоговоспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе, как источнику существования 

жизни на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; 

осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов 

рационального природопользования; 

активногонеприятиядействий,приносящихвредокружающейприроднойсреде,умения 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоватьсяими в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, способностии умения активно 

противостоять идеологии хемофобии; 

7) ценностинаучногопознания: 

сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании 

рациональногонаучногомышления,созданиицелостногопредставленияобокружающеммире как 

о единстве природы и человека, в познании природных закономерностей и решении проблем 

сохранения природного равновесия; 

убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации:в её 

гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной 

культуры, решении глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, 

энергетической, пищевой и экологической безопасности,в развитии медицины, обеспечении 

условий успешного труда и экологически комфортной жизни каждого члена общества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, 

используемых в естественных науках, способности использовать получаемые знания для 

анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящихв нём изменений, умения 

делать обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью 

получения достоверных выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем в 

реальных жизненных ситуациях; 
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интересакпознаниюиисследовательскойдеятельности; 

готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию,к 

активному получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными потребностями; 

интересакособенностямтрудав различныхсферахпрофессиональнойдеятельности. 

Метапредметныерезультатыосвоенияучебного предмета«Химия»на уровнесреднего 

общего образования включают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и 

специфику методов познания, используемыхв естественных науках (материя, вещество, 

энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, 

теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие); 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

обеспечивающие формирование функциональной грамотностии социальной компетенции 

обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческиезнанияиуниверсальныеучебныедействиявпознавательнойисоциальной 

практике. 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всестороннееё 

рассматривать; 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления – выделять 

характерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать 

соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений; 

выбиратьоснованияикритериидляклассификациивеществихимическихреакций; 

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и 

заключения; 

применять в процессе познания, используемые в химии символические (знаковые) 

модели, преобразовывать модельные представления – химический знак (символ) элемента, 

химическаяформула, уравнениехимическойреакции –прирешенииучебныхпознавательных 
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и практических задач, применять названные модельные представления для выявления 

характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

формулироватьцелиизадачиисследования,использоватьпоставленныеи 

самостоятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента познанияи основы для 

формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических 

экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно 

прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительно 

достоверности результатов исследования, составлять обоснованный отчёт о проделанной 

работе; 

приобретатьопытученическойисследовательскойипроектнойдеятельности,проявлять 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания. 

3) работасинформацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная литература 

химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), анализировать 

информацию различныхвидов иформ представления, критическиоцениватьеё достоверность и 

непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

информации, необходимой для выполнения учебных задач определённого типа; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и 

различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использоватьнаучныйязыквкачествесредстваприработесхимическойинформацией: 

применять межпредметные (физические и математические) знакии символы, формулы, 

аббревиатуры, номенклатуру; 

использоватьипреобразовыватьзнаково-символическиесредстванаглядности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалогаи/или дискуссии, 

высказыватьидеи,формулироватьсвоипредложенияотносительновыполненияпредложенной 

задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных 

самостоятельноилисовместнососверстникамипривыполнениихимическогоэксперимента, 
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практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, реализации учебного 

проекта и формулировать выводыпо результатам проведённых исследований путём 

согласования позиций в ходе обсуждения и обмена мнениями. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, 

определяя её цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать 

предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебныхи исследовательских задач, 

выбирать наиболее эффективный способ их решенияс учётом получения новых знаний о 

веществах и химических реакциях; 

осуществлятьсамоконтроль своей деятельностинаосновесамоанализаи самооценки. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммысреднегообщегообразованияпохимиина 

базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки обучающихся. Они включают специфические для учебного 

предмета «Химия» научные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретациии 

преобразованию знаний, виды деятельности по получению нового знанияи применению 

знаний в различных учебных и реальных жизненных ситуациях, связанных с химией. В 

программе по химии предметные результаты представлены по годам изучения. 

К концу обучения в 10 классе предметные результаты освоения курса «Органическая 

химия» отражают: 

сформированность представлений о химической составляющейестественно-научной 

картины мира, роли химии в познании явлений природы,в формировании мышления и 

культурыличности,еёфункциональнойграмотности,необходимойдлярешенияпрактических 

задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

владениесистемойхимическихзнаний,котораявключает: 

основополагающие понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, 

молекула, валентность, электроотрицательность, химическая связь, структурная формула 

(развёрнутая и сокращённая), моль, молярная масса, молярный объём, углеродный скелет, 

функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, 

углеводороды,кислородиазотсодержащиесоединения,мономер,полимер,структурноезвено, 

высокомолекулярные соединения); 

теории и законы (теория строения органических веществ А.М. Бутлерова, закон 

сохранения массы веществ); 

закономерности,символическийязыкхимии; 

мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинностии системности 

химическихявлений,фактологическиесведенияосвойствах,составе,полученииибезопасном 

использованииважнейшихорганическихвеществвбытуипрактическойдеятельности 
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человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятияпри описании состава, строения и 

превращений органических соединений; 

сформированность умений использовать химическую символикудля составления 

молекулярных и структурных (развёрнутой, сокращённой) формул органических веществ и 

уравнений химических реакций, изготавливать модели молекул органических веществ для 

иллюстрации их химическогои пространственного строения; 

сформированность умений устанавливать принадлежность изученных органических 

веществ по ихсоставуи строениюкопределённомуклассу/группесоединений (углеводороды, 

кислород и азотсодержащие соединения, высокомолекулярные соединения), давать им 

названияпосистематическойноменклатуре(IUPAC),атакжеприводитьтривиальныеназвания 

отдельных органических веществ (этилен, пропилен, ацетилен, этиленгликоль, глицерин, 

фенол,формальдегид,ацетальдегид,муравьинаякислота,уксуснаякислота,олеиноваякислота, 

стеариновая кислота, глюкоза, фруктоза, крахмал, целлюлоза, глицин); 

сформированность умения определять виды химической связи в органических 

соединениях (одинарные и кратные); 

сформированность умения применять положения теории строения органических 

веществА.М.Бутлеровадляобъяснениязависимостисвойстввеществотихсоставаистроения; 

закон сохранения массы веществ; 

сформированностьуменийхарактеризоватьсостав,строение,физическиеихимические 

свойства типичных представителей различных классов органических веществ (метан, этан, 

этилен, пропилен, ацетилен, бутадиен-1,3, метилбутадиен-1,3, бензол, метанол, этанол, 

этиленгликоль, глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и уксусная кислоты, глюкоза, 

крахмал,целлюлоза,аминоуксуснаякислота),иллюстрироватьгенетическуюсвязьмеждуними 

уравнениями соответствующих химических реакций с использованием структурных формул; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья (нефть, 

природный газ, уголь), способы их переработки и практическое применение продуктов 

переработки; 

сформированность умений проводить вычисления по химическим уравнениям (массы, 

объёма, количества исходного вещества или продукта реакциипо известным массе, объёму, 

количеству одного из исходных веществили продуктов реакции); 

сформированность умений владеть системой знаний об основных методах научного 

познания, используемых в химии при изучении веществ и химических явлений (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), использовать системные химические знания для 

принятиярешенийвконкретныхжизненныхситуациях,связанныхсвеществамииих 
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применением; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его 

свойств, качественные реакции органических веществ, денатурация белковпри нагревании, 

цветные реакции белков) в соответствии с правилами техники безопасности при обращении с 

веществами и лабораторным оборудованием, представлять результаты химического 

эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы 

на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средства массовой информации, Интернет и других); 

сформированностьуменийсоблюдатьправилаэкологическицелесообразногоповедения 

вбытуитрудовойдеятельностивцеляхсохранениясвоегоздоровьяиокружающейприродной 

среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы определённых органических 

веществ, понимая смысл показателя ПДК (предельно допустимой концентрации), пояснять на 

примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм 

человека; 

дляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья:умениеприменятьзнания об 

основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно точечную 

систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

К концу обучения в 11 классе предметные результаты освоения курса «Общая и 

неорганическая химия» отражают: 

сформированность представлений о химической составляющейестественно-научной 

картины мира, роли химии в познании явлений природы,в формировании мышления и 

культурыличности,еёфункциональнойграмотности,необходимойдлярешенияпрактических 

задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

владениесистемойхимическихзнаний,котораявключает: 

основополагающие понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- электронные 

орбиталиатомов,ион,молекула,моль,молярныйобъём,валентность,электроотрицательность, 

степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), 

кристаллическая решётка, типы химических реакций, раствор, электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химической реакции, 

химическое равновесие); 
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теорииизаконы(теорияэлектролитическойдиссоциации,периодическийзаконД.И.Менде

леева, закон сохранения массы веществ, закон сохраненияи превращения энергии при 

химических реакциях), закономерности, символический язык химии, мировоззренческие 

знания, лежащие в основе понимания причинности и системности химических явлений, 

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании 

важнейших неорганических веществ в быту и практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь,использоватьсоответствующиепонятияприописаниинеорганическихвеществи их 

превращений; 

сформированность умений использовать химическую символикудля составления 

формул веществ иуравнений химическихреакций, систематическую номенклатуру(IUPAC) и 

тривиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ, углекислый газ, 

аммиак, гашёная известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит и другие); 

сформированность умений определять валентность и степень окисления химических 

элементов в соединениях различного состава, вид химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная) в соединениях, тип кристаллической решётки конкретного 

вещества(атомная,молекулярная,ионная,металлическая),характерсредывводныхрастворах 

неорганических соединений; 

сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ по 

их составу к определённому классу/группе соединений (простые вещества – металлы и 

неметаллы, оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); 

сформированностьуменийраскрыватьсмыслпериодическогозаконаД.И. Менделееваи 

демонстрировать его систематизирующую, объяснительнуюи прогностическую функции; 

сформированность умений характеризовать электронное строение атомов химических 

элементов 1–4 периодов Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, 

используя понятия «s-, p-, d-электронные орбитали», «энергетические уровни», объяснять 

закономерности изменения свойств химических элементов и их соединений по периодам и 

группам Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева; 

сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические свойства 

неорганическихвеществ различныхклассов, подтверждать существование генетической связи 

между неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих химических 

реакций; 

сформированность умения классифицировать химические реакциипо различным 

признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, изменению 

степеней окисления элементов, обратимости реакции, участию катализатора); 

сформированностьуменийсоставлятьуравненияреакцийразличныхтипов,полныеи 
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сокращённыеуравненияреакцийионногообмена,учитываяусловия,прикоторыхэтиреакции идут 

до конца; 

сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный состав 

различных неорганических веществ, распознавать опытным путём ионы, присутствующие в 

водных растворах неорганических веществ; 

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстановительных 

реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; 

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов; характер смещения химического равновесияв зависимостиот внешнего 

воздействия (принцип Ле Шателье); 

сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащиев основе 

промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также сформированность 

представлений об общих научных принципах и экологических проблемах химического 

производства; 

сформированностьуменийпроводитьвычислениясиспользованиемпонятия«массовая 

доля вещества в растворе», объёмных отношений газов при химических реакциях, массы 

вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе или объёму одного из 

участвующих в реакции веществ, теплового эффекта реакции на основе законов сохранения 

массы веществ, превращения и сохранения энергии; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов 

веществ с помощью универсального индикатора, влияние различных факторов на скорость 

химическойреакции, реакцииионногообмена,качественныереакциинасульфат-, карбонат- и 

хлорид-анионы,накатионаммония, решениеэкспериментальныхзадачпотемам«Металлы»и 

«Неметаллы»)всоответствиисправиламитехникибезопасностиприобращениисвеществами и 

лабораторным оборудованием, представлятьрезультаты химического экспериментав форме 

записи уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих 

результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средства массовой коммуникации, Интернет и других); 

сформированностьуменийсоблюдатьправилаэкологическицелесообразногоповедения 

вбытуитрудовойдеятельностивцеляхсохранениясвоегоздоровьяиокружающейприродной 

среды,осознаватьопасностьвоздействиянаживыеорганизмыопределённыхвеществ,понимая 
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смыслпоказателяПДК,пояснять напримерахспособыуменьшенияипредотвращенияих 

вредного воздействияна организм человека; 

дляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья:умениеприменятьзнания об 

основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

дляслепыхислабовидящихобучающихся:умениеиспользоватьрельефноточечную систему 

обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

 
 
 

2.1.13 Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (углублённый 

уровень) 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Химия»(углублённыйуровень) 

(предметнаяобласть«Естественно-научныепредметы»)(далеесоответственно –программапо 

химии, химия) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по химии. 

Пояснительная записка отражаетобщие целиизадачи изучения химии, характеристику 

психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к 

структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по химии включают личностные, 

метапредметные результаты за весь периодобучения на уровне среднего общего образования, 

атакжепредметныедостиженияобучающегосязакаждыйгодобучения.Научно-методической 

основой для разработки планируемых результатов освоения программы по химии для уровня 

среднего общего образования является системно-деятельностный подход. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, представленныхв ФГОС СОО. 

Химиянауровнеуглублённогоизучениязанимаетважноеместовсистемеестественно- 

научного образования учащихся 10–11 классов. Изучение предмета, реализуемое в условиях 

дифференцированного, профильного обучения, призвано обеспечить общеобразовательную и 

общекультурную подготовку выпускников школы, необходимую для адаптации их к быстро 

меняющимся условиям жизни в социуме, а также для продолжения обученияв организациях 

профессионального образования, в которых химия является однойиз приоритетных 

дисциплин. 
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В программе по химии назначение предмета «Химия» получает подробную 

интерпретацию в соответствии с основополагающими положениями ФГОС СОО о 

взаимообусловленности целей, содержания, результатов обученияи требований к уровню 

подготовки выпускников. Свидетельством тому являются следующие выполняемые 

программой по химии функции: 

информационно-методическая, реализация которой обеспечивает получение 

представления о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитанияи развития 

обучающихся средствами предмета, изучаемого в рамках конкретного профиля; 

организационно-планирующая,котораяпредусматриваетопределение: 

принципов структурирования и последовательности изучения учебного материала, 

количественных и качественных его характеристик; 

подходовкформированиюсодержательнойосновыконтроляиоценкиобразовательных 

достижений обучающихся в рамках итоговой аттестации в форме единого государственного 

экзамена по химии. 

Программадляуглублённогоизученияхимии: 

устанавливает инвариантное предметное содержание, обязательноедля изучения в 

рамках отдельных профилей, предусматривает распределениеи структурирование его по 

классам, основным содержательным линиям/разделам курса; 

даёт примерное распределение учебного времени, рекомендуемогодля изучения 

отдельных тем; 

предлагает примерную последовательность изучения учебного материалас учётом 

логики построения курса, внутрипредметных и межпредметных связей; 

даёт методическую интерпретацию целей и задач изучения предметана углублённом 

уровне с учётом современных приоритетов в системе среднего общего образования, 

содержательной характеристики планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (личностных, метапредметных, 

предметных), а также с учётом основных видовучебно-познавательных действий 

обучающегося по освоению содержания предмета. 

По всем позициям в программе по химии предусмотрена преемственность с обучением 

химии на уровне основного общего образования. 

Программапохимиислужиториентиромдлясоставленияавторскихрабочихпрограмм. За 

пределами установленной программой по химии обязательной (инвариантной) составляющей 

содержания учебного предмета «Химия» остаётся возможность выбора его вариативной 

составляющей, которая должна определяться в соответствии с направлением конкретного 

профиля обучения. Авторами рабочих программ может быть предложен иной 

подходкструктурированиюучебногоматериалаипоследовательностиегоизучения,своё 
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видениепутейиспособовформированиясистемыпредметныхзнаний,уменийивидовучебной 

деятельности, а также системы способов и методических приёмов по развитию и воспитанию 

обучающихся. 

В соответствии сконцептуальными положениямиФГОС СООо назначениипредметов 

базового и углублённого уровней в системе дифференцированного обучения на уровне 

среднего общего образования химия на уровне углублённого изучения направлен на 

реализацию преемственностис последующим этапом получения химического образования в 

рамках изучения специальных естественно-научных и химических дисциплин в вузах и 

организацияхсреднегопрофессиональногообразования.Вэтойсвязиизучениепредмета 

«Химия» ориентировано преимущественно на расширение и углубление теоретическойи 

практической подготовки обучающихся, выбравших определённый профиль обучения, в том 

числе с перспективой последующего получения химического образования в организациях 

профессионального образования. В свете требованийФГОС СОО к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования изучение 

предмета«Химия»ориентированотакженарешениезадачвоспитанияисоциальногоразвития 

обучающихся,наформированиеунихобщеинтеллектуальныхумений,уменийрационализации 

учебного труда и обобщённых способов деятельности, имеющих междисциплинарный, 

надпредметный характер. 

Химиянауровнеуглублённогоизучениявключаетуглублённыекурсы –«Органическая 

химия»и«Общаяинеорганическаяхимия».Приопределенииподходовкотборуиструктурной 

организации содержания этих курсов в программе по химии за основу приняты положения 

ФГОС СОО о различиях базового и углублённого уровней изучения предмета. 

Основусодержания курсов «Органическая химия» и «Общаяи неорганическая химия» 

составляет совокупность предметных знаний и умений, относящихся к базовому уровню 

изучения предмета. Эта система знаний получает определённое теоретическое дополнение, 

позволяющееосознанноосвоитьсущественнобольшийобъёмфактологическогоматериала.На 

углублённом уровне изучения предмета обеспечена возможность значительного увеличения 

объёма знаний о химических элементах и свойствах их соединений на основе расширенияи 

углубления представлений о строении вещества, химической связии закономерностях 

протеканияреакций, рассматриваемыхсточкизренияхимическойкинетикиитермодинамики. 

ИзучениепериодическогозаконаиПериодическойсистемыхимическихэлементовбазируется на 

современных квантовомеханических представлениях о строении атома. Химическая связь 

объясняется с точки зрения энергетических изменений при её образованиии разрушении, а 

также с точки зрения механизмов её образования. Изучение типов реакций дополняется 

формированием представлений об электрохимических процессах и электролизе расплавов и 

растворов веществ. В курсе органической химии при рассмотрении реакционной способности 
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соединений уделяется особое внимание вопросам об электронных эффектах, о взаимном 

влиянии атомовв молекулах и механизмах реакций. 

Особое значение имеет то, что на содержание курсов химии углублённого уровня 

изучения для классов определённого профиля (главным образом на их структуру и характер 

дополненийкобщейсистемепредметныхзнаний)оказываютвлияниесмежныепредметы.Так, 

например,всодержаниипредметадляклассовхимико-физическогопрофилябольшоезначение 

будут иметь элементы учебного материалапо общей химии. Приизучении предмета в данном 

случаеакцентбудетсделаннаобщностьметодовпознания,общностьзаконовитеорийвхимии и в 

физике: атомно-молекулярная теория(молекулярная теорияв физике), законы сохранения 

массы и энергии, законы термодинамики, электролиза, представления о строении веществ и 

другое. 

В содержании предмета для классов химико-биологического профиля больший 

удельныйвесбудетиметьорганическаяхимия.Вэтомслучаепредоставляетсявозможностьдля 

более обстоятельного рассмотрения химической организации клетки как биологической 

системы, в состав которой входят,к примеру, такие структурные компоненты, как липиды, 

белки, углеводы, нуклеиновые кислоты и другие. При этом знания о составе и свойствах 

представителей основных классов органических веществ служат основойдля изучения 

сущности процессов фотосинтеза, дыхания, пищеварения. 

В планеформированияоснов научного мировоззрения,освоенияобщенаучныхметодов 

познания и опыта практического применения научных знаний изучение предмета «Химия» на 

углублённом уровнеоснованонамежпредметныхсвязяхс учебными предметами,входящими в 

состав предметных областей «Естественно-научные предметы», «Математика и 

информатика»и «Русский язык и литература». 

Приизучении учебногопредмета«Химия»науглублённомуровнетакже,какнауровне 

основного и среднего общего образования (на базовом уровне), задачей первостепенной 

значимости является формирование основ науки химиикак области современного 

естествознания, практической деятельности человекаи одного из компонентов мировой 

культуры. Решение этой задачи на углублённом уровне изучения предмета предполагает 

реализацию таких целей, как: 

формированиепредставлений: 

о материальном единстве мира, закономерностях и познаваемости явлений природы, о 

месте химии в системе естественных наук и её ведущей ролив обеспечении устойчивого 

развития человечества: в решении проблем экологической, энергетической и пищевой 

безопасности,вразвитиимедицины,созданииновыхматериалов,новыхисточниковэнергии,в 

обеспечении рационального природопользования, в формировании мировоззрения и общей 

культурычеловека,атакжеэкологическиобоснованногоотношенияксвоемуздоровьюи 
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природнойсреде; 

освоение системы знаний, лежащих в основе химической составляющей естественно- 

научной картины мира: фундаментальных понятий, законов и теорий химии, современных 

представлений о строении вещества на разных уровнях – атомном, ионно-молекулярном, 

надмолекулярном, о термодинамическихи кинетических закономерностях протекания 

химических реакций, о химическом равновесии, растворах и дисперсных системах, об общих 

научных принципах химического производства; 

формирование у обучающихся осознанного понимания востребованности системных 

химических знаний для объяснения ключевых идей и проблем современной химии, для 

объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественно-научную природу; грамотного 

решения проблем, связанных с химией, прогнозирования, анализа и оценки с позиций 

экологическойбезопасностипоследствийбытовойипроизводственнойдеятельностичеловека, 

связаннойс химическим производством, использованием и переработкой веществ; 

углубление представлений о научных методах познания, необходимыхдля 

приобретения умений ориентироваться в мире веществ и объяснения химических явлений, 

имеющих место в природе, в практической деятельностии повседневной жизни. 

В плане реализации первоочередных воспитательных и развивающих функций 

целостной системы среднего общего образования при изучении предмета «Химия» на 

углублённом уровне особую актуальность приобретают такие целии задачи, как: 

воспитание убеждённости в познаваемости явлений природы, уваженияк процессу 

творчества в области теоретических и прикладных исследованийв химии, формирование 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

развитие мотивации к обучению и познанию, способностей к самоконтролюи 

самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, формирование у них сознательного отношенияк самообразованию и 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности,ответственного отношенияксвоемуздоровьюипотребностив здоровомобразе 

жизни; 

формирование умений и навыков разумного природопользования, развитие 

экологической культуры, приобретение опыта общественно-полезной экологической 

деятельности. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения химиина углубленном уровне, – 

204 часов: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю),в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

Содержаниеобученияв10классе. 

Органическая химия. 
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Теоретическиеосновыорганическойхимии. 

Предмет и значение органической химии, представление о многообразииорганических 

соединений. 

Электронноестроение атома углерода:основноеивозбуждённое состояния. Валентные 

возможности атома углерода. Химическая связь в органических соединениях. Типы 

гибридизации атомных орбиталей углерода. Механизмы образования ковалентной связи 

(обменный и донорно-акцепторный). Типы перекрывания атомных орбиталей, σ- и π-связи. 

Одинарная, двойная и тройная связь. Способы разрыва связей в молекулах органических 

веществ. Понятиео свободном радикале, нуклеофиле и электрофиле. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова и современные 

представления о структуре молекул. Значение теории строения органических соединений. 

Молекулярныеиструктурныеформулы.Структурныеформулыразличныхвидов:развёрнутая, 

сокращённая, скелетная. 

Изомерия.Видыизомерии:структурная, пространственная. 

Электронные эффекты в молекулах органических соединений (индуктивныйи 

мезомерный эффекты). 

Представление о классификации органических веществ. Понятиео функциональной 

группе. Гомология. Гомологические ряды. Систематическая номенклатура органических 

соединений (IUPAC) и тривиальные названия отдельных представителей. 

Особенности и классификация органических реакций. Окислительно- 

восстановительные реакции в органической химии. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами органических веществ и материалами на их основе, опыты по превращению 

органических веществ при нагревании (плавление, обугливание и горение), конструирование 

моделей молекул органических веществ. 

Углеводороды. 

Алканы. Гомологический ряд алканов, общая формула, номенклатураи изомерия. 

Электронное и пространственное строение молекул алканов,sp3-гибридизация атомных 

орбиталей углерода, σ-связь. Физические свойства алканов. 

Химические свойства алканов: реакции замещения, изомеризации, дегидрирования, 

циклизации, пиролиза, крекинга, горения. 

Нахождениевприроде. Способыполученияиприменениеалканов. 

Циклоалканы. Общая формула, номенклатура и изомерия. Особенности строения и 

химическихсвойствмалых(циклопропан,циклобутан)иобычных(циклопентан,циклогексан) 

циклоалканов. Способы получения и применение циклоалканов. 

Алкены.Гомологическийрядалкенов,общаяформула,номенклатура.Электронноеи 
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пространственное строение молекул алкенов, sp2-гибридизация атомных орбиталей углерода, 

σ- и π-связи. Структурная и геометрическая(цис-транс-) изомерия. Физические свойства 

алкенов. 

Химические свойства:реакции присоединения, замещенияв α-положениепри двойной 

связи,полимеризациииокисления.ПравилоМарковникова.Качественныереакциинадвойную 

связь. 

Способыполученияиприменениеалкенов. 

Алкадиены. Классификация алкадиенов (сопряжённые, изолированные). Особенности 

электронного строения и химических свойств сопряжённых диенов, 1,2- и 1,4-присоединение. 

Полимеризация сопряжённых диенов. Способы получения и применение алкадиенов. 

Алкины. Гомологический ряд алкинов, общая формула, номенклатураи изомерия. 

Электронное и пространственное строение молекул алкинов,sp-гибридизация атомных 

орбиталей углерода. Физические свойства алкинов. 

Химические свойства: реакции присоединения, димеризации и тримеризации, 

окисления. Кислотные свойства алкинов, имеющих концевую тройную связь. Качественные 

реакции на тройную связь. 

Способыполученияиприменениеалкинов. 

Ароматические углеводороды (арены). Гомологический ряд аренов, общая формула, 

номенклатура и изомерия. Электронное и пространственное строение молекулы бензола. 

Физические свойства аренов. 

Химическиесвойствабензолаиегогомологов:реакциизамещениявбензольномкольце и 

углеводородном радикале, реакции присоединения, окисление гомологов бензола. 

Представление об ориентирующем действии заместителей в бензольном кольце на примере 

алкильных радикалов, карбоксильной, гидроксильной, амино- и нитрогруппы, атомов 

галогенов. 

Особенностихимическихсвойствстирола.Полимеризациястирола. 

Способы получения и применение ароматических углеводородов. 

Природныйгаз.Попутные нефтяные газы. Нефть и еёпроисхождение.Каменный уголь и 

продукты его переработки. 

Способы переработки нефти: перегонка, крекинг (термический, каталитический), 

риформинг, пиролиз. Продукты переработки нефти,их применение в промышленности и в 

быту. 

Генетическаясвязьмеждуразличнымиклассами углеводородов. 

Электронное строение галогенпроизводных углеводородов. Реакции замещения 

галогенанагидроксогруппу. Действие нагалогенпроизводныеводногоиспиртового раствора 

щёлочи.Взаимодействиедигалогеналкановсмагниемицинком.Использование 
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галогенпроизводныхуглеводородовв быту,техникеиприсинтезеорганическихвеществ. 

Экспериментальныеметодыизучениявеществиихпревращений:изучениефизических 

свойств углеводородов (растворимость), качественных реакций углеводородов различных 

классов (обесцвечивание бромной или иодной воды, раствора перманганата калия, 

взаимодействие ацетилена с аммиачным раствором оксида серебра(I)), качественное 

обнаружениеуглеродаиводородаворганическихвеществах,получениеэтиленаиизучениеего 

свойств, ознакомление с коллекциями «Нефть» и «Уголь», с образцами пластмасс, каучуков и 

резины, моделирование молекул углеводородов и галогенпроизводных углеводородов. 

Кислородсодержащиеорганическиесоединения. 

Предельныеодноатомные спирты. Строениемолекул (на примереметанолаиэтанола). 

Гомологический ряд, общая формула, изомерия, номенклатураи классификация. Физические 

свойства предельных одноатомных спиртов. Водородные связи между молекулами спиртов. 

Химические свойства: реакции замещения, дегидратации, окисления, взаимодействие с 

органическимии неорганическими кислотами.Качественная реакция наодноатомные спирты. 

Действие этанола и метанола на организм человека. Способы получения и применение 

одноатомных спиртов. 

Простые эфиры, номенклатура и изомерия. Особенности физическихи химических 

свойств. 

Многоатомныеспирты–этиленгликольиглицерин.Физическиеихимическиесвойства: 

реакции замещения, взаимодействие с органическими и неорганическими кислотами, 

качественная реакция на многоатомные спирты. Действие на организм человека. Способы 

получения и применение многоатомных спиртов. 

Фенол. Строение молекулы, взаимное влияние гидроксогруппы и бензольного ядра. 

Физическиесвойствафенола.Особенностихимическихсвойствфенола.Качественныереакции на 

фенол. Токсичность фенола. Способы полученияи применение фенола. 

Фенолформальдегидная смола. 

Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны. Электронное строение карбонильной 

группы. Гомологические ряды альдегидов и кетонов, общая формула, изомерия и 

номенклатура. Физические свойства альдегидов и кетонов. 

Химические свойства альдегидов и кетонов: реакции присоединения. Окисление 

альдегидов,качественныереакциинаальдегиды.Способыполученияиприменениеальдегидов и 

кетонов. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Особенности строения молекул 

карбоновых кислот. Изомерия и номенклатура. Физические свойства одноосновных 

предельных карбоновых кислот. Водородные связимежду молекулами карбоновых кислот. 

Химическиесвойства:кислотныесвойства, реакцияэтерификации, реакциисучастием 
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углеводородногорадикала. 

Особенностисвойствмуравьинойкислоты. 

Понятиео производныхкарбоновыхкислот–сложныхэфирах. 

Многообразие карбоновых кислот. Особенности свойств непредельныхи 

ароматических карбоновых кислот, дикарбоновых кислот, гидроксикарбоновых кислот. 

Представители высших карбоновых кислот: стеариновая, пальмитиновая, олеиновая кислоты. 

Способы получения и применение карбоновых кислот. 

Сложныеэфиры.Гомологическийряд,общаяформула,изомерияиноменклатура. 

Физическиеихимическиесвойства:гидролизвкислой ищелочнойсреде. 

Жиры. Строение, физические и химические свойства жиров: гидролизв кислой и 

щелочной среде. Особенности свойств жиров, содержащих остатки непредельных жирных 

кислот. Жиры в природе. 

Мыла́каксоливысшихкарбоновыхкислот,ихмоющеедействие. 

Общая характеристика углеводов. Классификация углеводов (моно-, ди-и 

полисахариды). 

Моносахариды:глюкоза,фруктоза.Физическиесвойстваинахождениевприроде. 

Фотосинтез. 

Химические свойства глюкозы: реакции с участием спиртовых и альдегидной групп, 

спиртовоеимолочнокислоеброжение.Применениеглюкозы,еёзначениевжизнедеятельности 

организма. 

Дисахариды: сахароза, мальтоза. Восстанавливающие и невосстанавливающие 

дисахариды. Гидролиз дисахаридов. Нахождение в природе и применение. 

Полисахариды:крахмал,гликогеницеллюлоза.Строениемакромолекулкрахмала, 

гликогена ицеллюлозы.Физическиесвойства крахмалаицеллюлозы.Химическиесвойства 

крахмала:гидролиз,качественнаяреакциясиодом.Химическиесвойствацеллюлозы:гидролиз, 

получениеэфировцеллюлозы.Понятиеобискусственныхволокнах(вискоза,ацетатныйшёлк). 

Экспериментальныеметодыизучениявеществиихпревращений:растворимость различных 

спиртов в воде, взаимодействие этанола с натрием, окисление этилового спирта в 

альдегиднараскалённой меднойпроволоке,окислениеэтиловогоспиртадихроматомкалия 

(возможно использование видеоматериалов), качественные реакции на альдегиды (с 

гидроксидом диамминсеребра(I) и гидроксидоммеди(II)),реакция глицеринас гидроксидом 

меди(II),химическиесвойстварастворауксуснойкислоты,взаимодействиераствораглюкозыс 

гидроксидом меди(II),взаимодействиекрахмаласиодом,решение экспериментальныхзадачпо 

темам«Спиртыифенолы»,«Карбоновыекислоты.Сложныеэфиры». 

Азотсодержащиеорганическиесоединения. 

Амины–органическиепроизводныеаммиака.Классификацияаминов:алифатическиеи 
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ароматические; первичные, вторичные и третичные. Строение молекул, общая формула, 

изомерия, номенклатура и физические свойства. Химическое свойстваалифатическихаминов: 

основные свойства, алкилирование, взаимодействие первичных аминов с азотистой кислотой. 

Соли алкиламмония. 

Анилин – представитель аминов ароматического ряда. Строение анилина. Взаимное 

влияние групп атомов в молекуле анилина. Особенности химических свойств анилина. 

Качественные реакции на анилин. 

Способы получения и применение алифатических аминов. Получение анилина из 

нитробензола. 

Аминокислоты. Номенклатура и изомерия. Отдельные представителиα-аминокислот: 

глицин, аланин. Физические свойства аминокислот. Химические свойства аминокислот как 

амфотерных органических соединений, реакция поликонденсации, образование пептидной 

связи. Биологическое значение аминокислот. Синтез и гидролиз пептидов. 

Белкикакприродныеполимеры.Первичная,вторичнаяитретичнаяструктурабелков. 

Химическиесвойствабелков:гидролиз,денатурация, качественныереакциина белки. 

Экспериментальныеметодыизучениявеществ иихпревращений: растворениебелковв 

воде, денатурация белков при нагревании, цветные реакции на белки, решение 

экспериментальныхзадачпотемам«Азотсодержащиеорганическиесоединения»и 

«Распознаваниеорганическихсоединений». 

Высокомолекулярныесоединения. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методы 

синтеза высокомолекулярных соединений – полимеризацияи поликонденсация. 

Полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, 

полистирол, полиметилметакрилат, поликарбонаты, полиэтилентерефталат). Утилизация и 

переработка пластика. 

Эластомеры: натуральный каучук, синтетические каучуки (бутадиеновый, 

хлоропреновый, изопреновый). Резина. 

Волокна: натуральные (хлопок, шерсть, шёлк), искусственные (вискоза, ацетатное 

волокно), синтетические (капрон и лавсан). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков, решение 

экспериментальных задач по теме «Распознавание пластмасси волокон». 

Расчётные задачи. 

Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массовым долям 

элементов,входящихвегосостав,нахождениемолекулярнойформулыорганического 
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соединения по массе (объёму) продуктов сгорания, по количеству вещества (массе, объёму) 

продуктов реакции и/или исходных веществ, установление структурной формулы 

органического вещества на основе его химических свойств или способов получения, 

определение доли выхода продукта реакцииот теоретически возможного. 

Межпредметныесвязи. 

Реализация межпредметных связей при изучении органической химиив 10 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, 

принятых в отдельных предметах естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория, закон, 

анализ, синтез, классификация, наблюдение, измерение, эксперимент, модель, моделирование. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, молекула, энергетический уровень, 

вещество,тело,объём,агрегатноесостояниевещества,физическиевеличины,единицы 

измерения,скорость,энергия, масса. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм, наследственность, 

автотрофныйигетеротрофныйтиппитания,брожение,фотосинтез,дыхание,белки,углеводы, 

жиры, нуклеиновые кислоты, ферменты. 

География:полезныеископаемые, топливо. 

Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие средства, 

материалы из искусственных и синтетических волокон. 

Содержаниеобученияв11классе. Общая 

и неорганическая химия. 

Теоретическиеосновыхимии. 

Атом.Составатомныхядер.Химическийэлемент.Изотопы. 

Строение электронных оболочек атомов, квантовые числа. Энергетические уровни и 

подуровни. Атомные орбитали. Классификация химических элементов (s-, p-, d-, f-элементы). 

Распределение электронов по атомным орбиталям. Электронные конфигурации атомов 

элементов первого–четвёртого периодов восновномивозбуждённом состоянии, электронные 

конфигурации ионов. 

Электроотрицательность. 

ПериодическийзакониПериодическаясистемахимическихэлементов Д.И. Менделеева. 

Связь периодического закона и Периодической системы химических элементов с современной 

теорией строения атомов. Закономерности изменения свойств 

химическихэлементовиобразуемыхими простыхи сложныхвеществпогруппам ипериодам. 

Значение периодического закона Д.И. Менделеева. 

Химическая связь. Виды химической связи: ковалентная, ионная, металлическая. 

Механизмыобразованияковалентнойсвязи:обменныйидонорно-акцепторный.Энергияи 
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длина связи.Полярность,направленностьинасыщаемостьковалентнойсвязи.Кратные связи. 

Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. 

Валентностьивалентныевозможностиатомов.Связьэлектроннойструктурымолекулс их 

геометрическим строением (на примере соединений элементов второго периода). 

Представление о комплексных соединениях. Состав комплексного иона: 

комплексообразователь, лиганды. Значение комплексных соединений. Понятиео 

координационной химии. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы кристаллическихрешёток 

(структур) и свойства веществ. 

Понятие о дисперсных системах. Истинные растворы. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля вещества в растворе, молярная концентрация. 

Насыщенные и ненасыщенные растворы, растворимость. Кристаллогидраты. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Тривиальные названия 

отдельных представителей неорганических веществ. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Закон 

сохранения массы веществ; закон сохранения и превращения энергиипри химических 

реакциях. Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические уравнения. 

Скорость химической реакции, её зависимость от различных факторов. Гомогенные и 

гетерогенные реакции. Катализ и катализаторы. 

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Факторы, влияющие на 

положение химического равновесия: температура, давлениеи концентрации веществ, 

участвующих в реакции. Принцип Ле Шателье. 

Электролитическаядиссоциация.Сильныеислабыеэлектролиты.Степеньдиссоциации. 

Среда водных растворов: кислотная, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (pH) 

раствора. Гидролиз солей. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислительи 

восстановитель. Процессы окисления и восстановления. Важнейшие окислителии 

восстановители. Метод электронного баланса. Электролиз растворов и расплавов веществ. 

Экспериментальныеметодыизучениявеществиихпревращений:разложениепероксида 

водорода в присутствии катализатора, модели кристаллических решёток, проведение реакций 

ионного обмена, определение среды растворов с помощью индикаторов, изучение влияния 

различных факторов на скорость химической реакции и положение химического равновесия. 

Неорганическаяхимия. 

ПоложениенеметалловвПериодическойсистемехимическихэлементов Д.И. Менделеева 

и особенности строения их атомов. Физические свойства неметаллов. Аллотропия неметаллов 

(на примере кислорода, серы, фосфораи углерода). 
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Водород. Получение, физические и химические свойства: реакциис металлами и 

неметаллами, восстановительные свойства. Гидриды. 

Галогены. Нахождение в природе, способы получения, физическиеи химические 

свойства. Галогеноводороды. Важнейшие кислородсодержащие соединения галогенов. 

Лабораторные и промышленные способы получения галогенов. Применение галогенов и их 

соединений. 

Кислород,озон.Лабораторныеипромышленныеспособыполучениякислорода. 

Физическиеихимическиесвойстваиприменениекислородаиозона.Оксидыипероксиды. 

Сера. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства. 

Сероводород, сульфиды. Оксид серы(IV), оксид серы(VI). Сернистаяи серная кислоты и их 

соли. Особенности свойств серной кислоты. Применение серы и её соединений. 

Азот. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства. 

Аммиак,нитриды.Оксидыазота.Азотистаяиазотнаякислотыиихсоли.Особенностисвойств 

азотной кислоты. Применение азота и его соединений. Азотные удобрения. 

Фосфор. Нахождение в природе, способы получения, физическиеи химические 

свойства. Фосфиды и фосфин. Оксиды фосфора, фосфорная кислотаи её соли. Применение 

фосфора и его соединений. Фосфорные удобрения. 

Углерод,нахождениевприроде.Аллотропныемодификации.Физическиеихимические 

свойства простых веществ, образованных углеродом. Оксид углерода(II), оксид углерода(IV), 

угольная кислота и её соли. Активированный уголь. Применение простых веществ, 

образованных углеродом, и его соединений. 

Кремний. Нахождение в природе, способы получения, физическиеи химические 

свойства. Оксид кремния(IV), кремниевая кислота, силикаты. Применение кремния и его 

соединений. Стекло, его получение, виды стекла. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов. Особенности 

строения электронных оболочек атомов металлов. 

Общиефизическиесвойстваметаллов.Применениеметалловвбытуитехнике.Сплавы 

металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов: 

гидрометаллургия, пирометаллургия, электрометаллургия. Понятиео коррозии металлов. 

Способы защиты от коррозии. 

Общая характеристика металлов IA-группы Периодической системы химических 

элементов. Натрий и калий: получение, физические и химические свойства, применение 

простых веществ и их соединений. 

Общая характеристика металлов IIA-группы Периодической системы химических 

элементов.Магнийикальций:получение,физическиеихимическиесвойства,применение 
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простыхвеществиихсоединений.Жёсткостьводыиспособыеёустранения. 

Алюминий: получение, физические и химические свойства, применение простого 

вещества и его соединений. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия, 

гидроксокомплексы алюминия. 

Общаяхарактеристикаметалловпобочныхподгрупп(Б-групп)Периодическойсистемы 

химических элементов. 

Физические и химические свойства хрома и его соединений. Оксидыи гидроксиды 

хрома(II), хрома(III) и хрома(VI). Хроматы и дихроматы,их окислительные свойства. 

Получение и применение хрома. 

Физическиеихимическиесвойствамарганцаиегосоединений.Важнейшиесоединения 

марганца(II), марганца(IV), марганца(VI) и марганца(VII). Перманганат калия, его 

окислительные свойства. 

Физические и химические свойства железа и его соединений. Оксиды, гидроксиды и 

соли железа(II) и железа(III). Получение и применение железаи его сплавов. 

Физические и химические свойства меди и её соединений. Получениеи применение 

меди и её соединений. 

Цинк: получение, физические и химические свойства. Амфотерные свойства оксида и 

гидроксида цинка, гидроксокомплексы цинка. Применение цинкаи его соединений. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение образцов 

неметаллов,горениесеры,фосфора,железа,магниявкислороде,изучениеколлекции 

«Металлы и сплавы», взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой 

(возможно использование видеоматериалов), взаимодействие цинка и железа с растворами 

кислот и щелочей, качественные реакциина неорганические анионы, катион водорода и 

катионы металлов, взаимодействие гидроксидов алюминия и цинка с растворами кислот и 

щелочей,решениеэкспериментальныхзадачпотемам«Галогены»,«Сераиеёсоединения», 

«Азоти фосфор и их соединения», «Металлы главных подгрупп», «Металлы побочных 

подгрупп». 

Химияижизнь. 

Рольхимиивобеспеченииустойчивогоразвитиячеловечества. 

Понятиеонаучныхметодахпознанияиметодологиинаучного исследования. 

Научные принципы организации химического производства. Промышленные способы 

полученияважнейшихвеществ(напримерепроизводствааммиака,сернойкислоты,метанола). 

Промышленныеспособыполученияметалловисплавов.Химическоезагрязнениеокружающей 

среды и его последствия. Роль химиив обеспечении энергетической безопасности. 

Химия и здоровье человека. Лекарственные средства. Правила использования 

лекарственных препаратов. Роль химии в развитии медицины. 
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Химияпищи:основныекомпоненты,пищевыедобавки.Рольхимии вобеспечении 

пищевой безопасности. 

Косметическиеипарфюмерныесредства.Бытоваяхимия.Правилабезопасногоиспользования 

препаратов бытовой химии в повседневной жизни. 

Химиявстроительстве:важнейшиестроительныематериалы(цемент,бетон). Химия 

в сельском хозяйстве. Органические и минеральные удобрения. 

Современныеконструкционныематериалы,краски,стекло,керамика. 

Расчётные задачи. 

Расчёты: массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе 

или объёму одного из участвующих в реакции веществ, массы (объёма, количества вещества) 

продуктовреакции,еслиодноизвеществимеетпримеси,массы(объёма,количествавещества) 

продукта реакции,если одно извеществ дано в виде растворасопределённой массовой долей 

растворённого вещества, массовой доли и молярной концентрации веществав растворе, доли 

выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Межпредметныесвязи. 

Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в 11 

классе осуществляется через использование как общихестественно-научных понятий, так и 

понятий, принятых в отдельных предметах естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория, закон, 

анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение, эксперимент, модель, 

моделирование. 

Физика: материя, микромир, макромир, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотопы, 

радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегатное 

состояние вещества, идеальный газ, физические величины, единицы измерения, скорость, 

энергия, масса. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм, макро-и 

микроэлементы, белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, ферменты, гормоны, 

круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы. 

Технология:химическаяпромышленность,металлургия,строительныематериалы, 

сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, фармацевтическая 

промышленность, производство косметических препаратов, производство конструкционных 

материалов, электронная промышленность, нанотехнологии. 

Планируемые результаты освоения программы по химии (углублённый уровень) на 

уровне среднего общего образования.» 

ФГОССООустанавливаеттребованиякрезультатамосвоенияобучающимисяпрограмм 
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среднегообщегообразования:личностным,метапредметнымипредметным. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных 

результатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования выделены 

следующие составляющие: 

осознание обучающимися российской гражданской идентичности; 

готовностьксаморазвитию,самостоятельностиисамоопределению; 

наличие мотивации к обучению; 

готовностьиспособностьобучающихсяруководствоватьсяпринятыми вобществе 

правилами и нормами поведения; 

наличие правосознания, экологической культуры; 

способностьставитьцелиистроитьжизненныепланы. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность 

опыта познавательной и практической деятельности обучающихся в процессе реализации 

образовательной деятельности. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность 

опыта познавательной и практической деятельности обучающихся в процессе реализации 

образовательной деятельности, в том числев части: 

1) гражданскоговоспитания: 

осознанияобучающимисясвоихконституционныхправиобязанностей,уваженияк закону 

и правопорядку; 

представленияосоциальныхнормахиправилахмежличностныхотношений в 

коллективе; 

готовностиксовместнойтворческойдеятельностиприсозданииучебныхпроектов, решении 

учебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов; 

способностипониматьиприниматьмотивы,намерения,логикуиаргументыдругихпри анализе 

различных видов учебной деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной химии; 

уважениякпроцессу творчествавобластитеорииипрактическогоприложенияхимии, 

осознаниятого,чтоданныенаукиестьрезультатдлительныхнаблюдений,кропотливыхэкспериментальн

ых поисков, постоянного труда учёных и практиков; 

интересаипознавательныхмотивоввполученииипоследующеманализеинформациио передовых 

достижениях современной отечественной химии; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

нравственногосознания,этическогоповедения; 

способностиоцениватьситуации,связанныесхимическимиявлениями,ипринимать 
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осознанныерешения,ориентируясьнаморально-нравственныенормыиценности; 

готовностиоцениватьсвоёповедениеипоступкисвоихтоварищейспозиций нравственных и 

правовых норм и с учётом осознания последствий поступков; 

4) формированиякультурыздоровья: 

понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

соблюдения правил безопасного обращения свеществамив быту, повседневной жизни, в 

трудовой деятельности; 

понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознанияпоследствийинеприятиявредныхпривычек(употребленияалкоголя, наркотиков, 

курения); 

5) трудовоговоспитания: 

коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, 

общественно полезной, творческой и других видах деятельности; 

установки на активное участие в решении практических задач социальной 

направленности (в рамках своего класса, школы); 

интереса к практическомуизучению профессий различного рода, в том численаоснове 

применения предметных знаний по химии; 

уваженияктруду, людямтрудаирезультатамтрудовойдеятельности; 

готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, будущей 

профессии и реализации собственных жизненных планов с учётом личностных интересов, 

способностей к химии, интересов и потребностей общества; 

6) экологическоговоспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику существования 

жизни на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; 

осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов 

рационального природопользования; 

активногонеприятиядействий,приносящихвредокружающейприроднойсреде,умения 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоватьсяими в 

познавательной,коммуникативнойисоциальнойпрактике,способностииуменияактивно 
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противостоятьидеологии хемофобии; 

7) ценностинаучногопознания: 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития наукии 

общественной практики; 

понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании 

рациональногонаучногомышления,созданиицелостногопредставленияобокружающеммире как 

о единстве природы и человека, в познании природных закономерностей и решении проблем 

сохранения природного равновесия; 

убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации:в её 

гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной 

культуры, в решении глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, 

энергетической, пищевой и экологической безопасности,в развитии медицины, обеспечении 

условий успешного труда и экологически комфортной жизни каждого члена общества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, 

используемых в естественных науках, способности использовать получаемые знания для 

анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящихв нём изменений, умения 

делать обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью 

получения достоверных выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем в 

реальных жизненных ситуациях; 

интересакпознанию,исследовательскойдеятельности; 

готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию,к 

активному получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными потребностями; 

интересакособенностямтрудав различныхсферахпрофессиональнойдеятельности. 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыпо химиинауровнесреднегообщего 

образования включают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и 

специфику методов познания, используемыхв естественных науках (материя, вещество, 

энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, 

теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие); 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

обеспечивающие формирование функциональной грамотностии социальной компетенции 

обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческиезнанияиуниверсальныеучебныедействиявпознавательнойисоциальной 
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практике. 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления: выделять 

характерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать 

соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений; 

выбиратьоснованияикритериидляклассификациивеществихимическихреакций; 

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и 

заключения; 

применять в процессе познания используемые в химии символические (знаковые) 

модели, преобразовывать модельные представления – химический знак (символ) элемента, 

химическаяформула, уравнениехимическойреакции –прирешенииучебныхпознавательных и 

практических задач, применять названные модельные представления для выявления 

характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

формулироватьцелиизадачиисследования,использоватьпоставленныеи 

самостоятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента познанияи основы для 

формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических 

экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно 

прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительно 

достоверности результатов исследования, составлять обоснованный отчёт о проделанной 

работе; 

приобретатьопытученическойисследовательскойипроектнойдеятельности,проявлять 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания. 

3) работасинформацией: 
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ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная литература 

химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), анализировать 

информацию различныхвидов и форм представления, критически оценивать её достоверность 

и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

информации, необходимой для выполнения учебных задач определённого типа; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и 

различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использоватьнаучныйязыквкачествесредстваприработесхимическойинформацией: 

применять межпредметные (физические и математические) знакии символы, формулы, 

аббревиатуры, номенклатуру; 

использовать знаково-символические средства наглядности. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалогаи/или дискуссии, 

высказыватьидеи,формулироватьсвоипредложенияотносительновыполненияпредложенной 

задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных 

самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического эксперимента, 

практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, реализации учебного 

проекта, и формулировать выводыпо результатам проведённых исследований путём 

согласования позиций в ходе обсуждения и обмена мнениями. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, 

определяя её цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать 

предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебныхи исследовательских задач, 

выбирать наиболее эффективный способ их решенияс учётом получения новых знаний о 

веществах и химических реакциях; 

осуществлятьсамоконтрольдеятельностинаосновесамоанализаисамооценки. 

Предметные результаты освоения программы по химиина углублённом уровне на 

уровнесреднегообщегообразованиявключаютспецифическиедляучебногопредмета 

«Химия» научные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации и 

преобразованиюзнаний,видыдеятельностипополучениюновогознанияиприменениюзнаний в 

различных учебных ситуациях, а также в реальных жизненных ситуациях, связанных с 

химией.В программе по химии предметные результаты представлены по годам изучения. 
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Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» отражают: 

сформированностьпредставлений:оместеизначенииорганическойхимиивсистеме 

естественных наук и её роли в обеспечении устойчивого развития человечества в решении 

проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, 

создании новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении рационального 

природопользования, в формировании мировоззрения и общей культуры человека, а также 

экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

владениесистемойхимическихзнаний,котораявключает: 

основополагающие понятия – химический элемент, атом, ядро и электронная оболочка 

атома, s-, p-, d-атомные орбитали, основное и возбуждённое состояния атома, гибридизация 

атомных орбиталей, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, 

химическаясвязь,моль,молярнаямасса,молярныйобъём,углеродныйскелет,функциональная 

группа, радикал, структурные формулы (развёрнутые, сокращённые, скелетные), изомерия 

структурная и пространственная (геометрическая), изомеры, гомологический ряд, гомологи, 

углеводороды, кислород- и азотсодержащие органические соединения, мономер, полимер, 

структурное звено, высокомолекулярные соединения; 

теории, законы (периодический закон Д.И. Менделеева, теория строения органических 

веществ А.М. Бутлерова, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения 

энергии при химических реакциях), закономерности, символический язык химии, 

мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и системности 

химических явлений; 

представленияо механизмаххимическихреакций,термодинамическихикинетических 

закономерностях их протекания, о взаимном влиянии атомови групп атомов в молекулах 

(индуктивный и мезомерный эффекты, ориентантыI и II рода); 

фактологическиесведенияосвойствах,составе,полученииибезопасномиспользовании 

важнейших органических веществ в быту и практической деятельности человека, общих 

научных принципах химического производства(на примере производства метанола, 

переработки нефти); 

сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятияпри описании состава, строения и 

свойств органических соединений; 

сформированностьумений: 

использовать химическую символику для составления молекулярныхи структурных 

(развёрнутых, сокращённых и скелетных) формул органических веществ; 

составлять уравнения химических реакций и раскрывать их сущность: окислительно- 

восстановительныхреакцийпосредствомсоставленияэлектронногобалансаэтихреакций, 
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реакций ионного обмена путём составления их полныхи сокращённых ионных уравнений; 

изготавливатьмоделимолекулорганическихвеществдляиллюстрациииххимического 

ипространственного строения; 

сформированность умений: устанавливать принадлежность изученных органических 

веществ по их составу и строению к определённому классу/группе соединений, давать им 

названия по систематической номенклатуре (IUPAC)и приводить тривиальные названия для 

отдельных представителей органических веществ (этилен, ацетилен, толуол, глицерин, 

этиленгликоль, фенол, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, муравьиная кислота, уксусная 

кислота,стеариновая,олеиновая,пальмитиноваякислоты,глицин,аланин,мальтоза,фруктоза, 

анилин, дивинил, изопрен, хлоропрен, стирол и другие); 

сформированность умения определять вид химической связи в органических 

соединениях (ковалентная и ионная связь, σ- и π-связь, водородная связь); 

сформированностьуменияприменятьположениятеориистроенияорганическихвеществА.

М.Бутлеровадляобъяснениязависимостисвойстввеществотихсоставаистроения; 

сформированность умений характеризовать состав, строение, физическиеи химические 

свойстватипичныхпредставителейразличныхклассоворганическихвеществ:алканов, 

циклоалканов, алкенов, алкадиенов, алкинов, ароматических углеводородов, спиртов, 

альдегидов,кетонов,карбоновыхкислот,простыхисложныхэфиров,жиров,нитросоединений 

иаминов,аминокислот,белков,углеводов(моно-,ди-иполисахаридов),иллюстрировать 

генетическуюсвязьмеждунимиуравнениямисоответствующиххимическихреакцийс 

использованиемструктурныхформул; 

сформированностьуменияподтверждатьнаконкретныхпримераххарактерзависимости 

реакционнойспособностиорганическихсоединенийоткратностиитипаковалентнойсвязи(σ- и π-

связи), взаимного влияния атомов и групп атомовв молекулах; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья (нефть, 

природный газ, уголь), способы его переработки и практическое применение продуктов 

переработки; 

сформированность владениясистемой знанийоестественно-научныхметодахпознания – 

наблюдении, измерении, моделировании, эксперименте (реальноми мысленном) и умения 

применять эти знания; 

сформированностьуменияприменятьосновныеоперациимыслительнойдеятельности– 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных 

связей – для изучения свойств веществ и химических реакций; 

сформированность умений: выявлять взаимосвязь химических знанийс понятиями и 

представлениями других естественно-научных предметов для более осознанного понимания 

сущностиматериальногоединствамира,использоватьсистемныезнанияпоорганической 
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химии для объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественно-научную природу; 

сформированностьумений:проводитьрасчётыпохимическимформулами уравнениям 

химических реакций с использованием физических величин (масса, объём газов, количество 

вещества), характеризующих вещества с количественной стороны: расчёты по нахождению 

химической формулы вещества по известным массовым долям химических элементов, 

продуктам сгорания, плотности газообразных веществ; 

сформированность умений: прогнозировать, анализировать и оцениватьс позиций 

экологическойбезопасностипоследствиябытовойипроизводственнойдеятельностичеловека, 

связанной с переработкой веществ, использовать полученные знания для принятияграмотных 

решений проблем в ситуациях, связанных с химией; 

сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить химический 

эксперимент (получение и изучение свойств органических веществ, качественные реакции 

углеводородов различных классов и кислородсодержащих органических веществ, решение 

экспериментальных задач по распознаванию органических веществ) с соблюдением правил 

безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием, формулировать цель 

исследования, представлятьв различной форме результаты эксперимента, анализировать и 

оцениватьих достоверность; 

сформированностьумений: 

соблюдать правила экологически целесообразного поведения в бытуи трудовой 

деятельностивцеляхсохранениясвоегоздоровья,окружающейприроднойсредыидостижения её 

устойчивого развития; 

осознавать опасность токсического действия на живые организмы определённых 

органических веществ, понимая смысл показателя ПДК; 

анализироватьцелесообразностьпримененияорганическихвеществвпромышленности и в 

быту с точки зрения соотношения риск-польза; 

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической 

информации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства 

массовой информации, Интернет и другие), критически анализировать химическую 

информацию, перерабатывать её и использоватьв соответствии с поставленной учебной 

задачей. 

Предметныерезультаты освоениякурса«Общаяинеорганическаяхимия»отражают: 

сформированность представлений: 

о материальном единстве мира, закономерностях и познаваемости явлений природы, о 

месте и значении химии в системе естественных наук и её ролив обеспечении устойчивого 

развития, в решении проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в 

развитиимедицины,созданииновыхматериалов,новыхисточниковэнергии,вобеспечении 
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рационального природопользования, в формировании мировоззрения и общей культуры 

человека,а также экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной 

среде; 

сформированность владения системой химических знаний, которая включает: 

основополагающиепонятия–химическийэлемент,атом,ядроатома,изотопы, 

электронная оболочка атома, s-, p-, d-атомные орбитали, основное и возбуждённое состояния 

атома,гибридизацияатомныхорбиталей,ион,молекула,валентность,электроотрицательность, 

степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), 

кристаллическая решётка, химическая реакция, раствор, электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, степень диссоциации, водородный показатель, окислитель, 

восстановитель, тепловой эффект химической реакции, скорость химической реакции, 

химическое равновесие; 

теорииизаконы(теорияэлектролитическойдиссоциации,периодическийзаконД.И.Мендел

еева, закон сохранения массы веществ, закон сохраненияи превращения энергии при 

химических реакциях, закон постоянства состава веществ, закон действующих масс), 

закономерности, символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе 

понимания причинностии системности химических явлений; современные представления о 

строении вещества на атомном, ионно-молекулярном и надмолекулярном уровнях; 

представленияо механизмаххимическихреакций,термодинамическихикинетических 

закономерностяхихпротекания,о химическомравновесии,растворахи дисперсныхсистемах; 

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании 

важнейшихнеорганическихвеществвбытуипрактическойдеятельностичеловека,общих 

научныхпринципаххимическогопроизводства; 

сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь,использоватьсоответствующиепонятияприописаниинеорганическихвеществи их 

превращений; 

сформированность умения использовать химическую символикудля составления 

формул веществ иуравнений химическихреакций, систематическую номенклатуру(IUPAC) и 

тривиальные названия отдельных веществ; 

сформированность умения определять валентность и степень окисления химических 

элементов в соединениях, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная), тип кристаллической решётки конкретного вещества; 

сформированностьумения объяснятьзависимостьсвойстввеществотвидахимической 

связи и типа кристаллической решётки, обменныйи донорно-акцепторный механизмы 

образования ковалентной связи; 

сформированностьумений: 
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классифицировать: неорганические вещества по их составу, химические реакции по 

различным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, 

изменению степеней окисления элементов, обратимости, участию катализатора и другие); 

самостоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификацииизучаемыхвеществ и 

химических реакций; 

сформированностьуменияраскрыватьсмыслпериодическогозаконаД.И.Менделееваи 

демонстрировать его систематизирующую, объяснительнуюи прогностическую функции; 

сформированностьумений: 

характеризовать электронное строение атомов и ионов химических элементов первого– 

четвёртогопериодовПериодическойсистемыД.И.Менделеева,используяпонятия 

«энергетическиеуровни»,«энергетическиеподуровни»,«s-,p-,d-атомныеорбитали», 

«основноеивозбуждённоеэнергетическиесостоянияатома»; 

объяснять закономерности изменения свойств химических элементови их соединений 

по периодам и группам Периодической системы Д.И. Менделеева, валентные возможности 

атомов элементов на основе строения их электронных оболочек; 

сформированность умений: характеризовать (описывать) общие химические свойства 

веществ различных классов, подтверждать существование генетической связи между 

неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих химических реакций; 

сформированностьумения раскрывать сущность: 

окислительно-восстановительных реакций посредством составления электронного 

баланса этих реакций; реакций ионного обмена путём составленияих полных и сокращённых 

ионных уравнений; 

реакцийгидролиза; 

реакций комплексообразования (на примере гидроксокомплексов цинкаи алюминия); 

сформированностьуменияобъяснятьзакономерностипротеканияхимическихреакций 

с учётом ихэнергетических характеристик, характер изменения скоростихимической реакции 

взависимостиотразличныхфакторов,атакжехарактерсмещенияхимическогоравновесияпод 

влиянием внешних воздействий (принцип Ле Шателье); 

сформированность умения характеризовать химические реакции, лежащиев основе 

промышленного получения серной кислоты, аммиака, общие научные принципы химических 

производств; целесообразность применения неорганических веществ в промышленности и в 

быту с точки зрения соотношения риск-польза; 

сформированность владения системой знаний о методах научного познания явлений 

природы – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный), 

используемых в естественных науках, умения применять эти знания при экспериментальном 

исследованиивеществидляобъясненияхимическихявлений,имеющихместовприроде, 
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практическойдеятельностичеловекаивповседневнойжизни; 

сформированность умения выявлять взаимосвязь химических знанийс понятиями и 

представлениями других естественно-научных предметов для более осознанного понимания 

материального единства мира; 

сформированностьуменияпроводитьрасчёты: 

с использованием понятий «массовая доля вещества в растворе» и «молярная 

концентрация»; 

массы веществаилиобъёмагаза по известному количествувещества, массе илиобъёму 

одного из участвующих в реакции веществ; 

тепловогоэффектареакции; 

значения водородного показателя растворов кислот и щелочей с известной степенью 

диссоциации; 

массы(объёма,количествавещества)продуктареакции,еслиодноизисходныхвеществ дано 

в виде раствора с определённой массовой долей растворённого вещества или дано в избытке 

(имеет примеси); 

доливыходапродуктареакции; 

объёмных отношений газов; 

сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить химический 

эксперимент (проведение реакций ионного обмена, подтверждение качественного состава 

неорганических веществ, определение среды растворов веществ с помощью индикаторов, 

изучение влияния различных факторовна скорость химической реакции, решение 

экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») с соблюдением правил 

безопасного обращенияс веществами и лабораторным оборудованием, формулировать цель 

исследования, представлять в различной форме результаты эксперимента, анализироватьи 

оценивать их достоверность; 

сформированность умений: соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, обращения с веществами в соответствиис инструкциями по 

выполнению лабораторных химических опытов, экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья, окружающей природной 

среды и достижения её устойчивого развития, осознавать опасность токсического действия на 

живые организмы определённых неорганических веществ, понимая смысл показателя ПДК; 

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической 

информации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства 

массовой информации, Интернет и другие), критически анализировать химическую 

информацию, перерабатывать её и использоватьв соответствии с поставленной учебной 

задачей. 
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2.1.14   Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый уровень) 

(предметнаяобласть«Естественно-научныепредметы»)(далеесоответственно –программапо 

биологии, биология) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программыпо биологии. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения биологии, 

характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в 

структуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания,копределениюпланируемых 

результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по биологии включают личностные, 

метапредметныерезультаты завесьпериодобучениянауровнесреднегообщегообразования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительнаязаписка. 

При разработке программы по биологии теоретическую основудля определения 

подходов к формированию содержания учебного предмета «Биология» составили: 

концептуальные положения ФГОС СООо взаимообусловленности целей, содержания, 

результатов обучения и требованийк уровню подготовки выпускников, положения об общих 

целях и принципах, характеризующих современное состояние системы среднего общего 

образованияв Российской Федерации, атакжеположенияо специфике биологии, еёзначении в 

познании живой природы и обеспечении существования человеческого общества. Согласно 

названным положениям определены основные функции программыпо биологии и её 

структура. 

Программа по биологии даёт представление о целях, об общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Биология», определяет 

обязательное предметное содержание, его структуру, распределение по разделам и темам, 

рекомендуемую последовательностьизучения учебного материала с учётом межпредметныхи 

внутрипредметныхсвязей,логикиобразовательногопроцесса,возрастныхособенностейобучающ

ихся.В программе по биологии также учитываются требования к планируемым личностным, 

метапредметным и предметным результатам обученияв формировании основных видов 

учебно-познавательной деятельности/учебных действий обучающихся по освоению 

содержания биологического образования. 

Впрограммепобиологии(10–11классы,базовыйуровень)реализованпринцип 
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преемственностив изучении биологии, благодарячемув ней просматриваетсянаправленность 

на развитие знаний, связанных с формированием естественно-научного мировоззрения, 

ценностных ориентаций личности, экологического мышления, представлений о здоровом 

образе жизни и бережным отношением к окружающей природной среде. Поэтому наряду с 

изучениемобщебиологическихтеорий,атакжезнанийостроенииживыхсистемразногоранга и 

сущности основных протекающих в них процессов в программе по биологии уделено 

вниманиеиспользованиюполученныхзнанийвповседневнойжизнидлярешенияприкладных 

задач,втомчисле:профилактикинаследственныхзаболеванийчеловека,медико-генетического 

консультирования, обоснования экологически целесообразного поведения в окружающей 

природной среде, анализа влияния хозяйственной деятельности человека на состояние 

природныхи искусственных экосистем. Усиление внимания к прикладной направленности 

учебного предмета «Биология» продиктовано необходимостью обеспечения условий для 

решения одной из актуальных задач школьного биологического образования, которая 

предполагает формирование у обучающихся способности адаптироватьсяк изменениям 

динамично развивающегося современного мира. 

Программа по биологии является ориентиром для составления рабочих программ, 

авторы которых могут предложить свой вариант последовательности изучения и структуры 

учебного материала, своё видение путей формирования у обучающихся 10–11 классов 

предметныхзнаний,уменийиспособовучебнойдеятельности,атакжеметодическихрешений задач 

воспитания и развития средствами учебного предмета «Биология». 

Биология на уровне среднего общего образования занимает важное место. Он 

обеспечиваетформированиеуобучающихсяпредставленийонаучнойкартинемира,расширяет и 

обобщает знания о живой природе, её отличительных признаках – уровневой организации и 

эволюции, создаёт условия для: познания законов живой природы, формирования 

функциональнойграмотности,навыковздоровогоибезопасногообразажизни,экологического 

мышления, ценностного отношения к живой природе и человеку. 

Большое значение биология имеет также для решения воспитательных и развивающих 

задач среднего общего образования, социализации обучающихся. Изучение биологии 

обеспечивает условия для формирования интеллектуальных, коммуникационных и 

информационных навыков, эстетической культуры, способствует интеграции биологических 

знаний с представлениями из других учебных предметов, в частности, физики, химии и 

географии. Названныеположенияо предназначении учебного предмета «Биология»составили 

основу для определения подходов к отбору и структурированию его содержания, 

представленного в программе по биологии. 

Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровне осуществлён с 

позицийкультуросообразногоподхода,всоответствиискоторымобучающиесядолжны 
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освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие 

поведение человека вокружающей природнойсреде, востребованныев повседневной жизни и 

практической деятельности. Особое место в этой системе знаний занимают элементы 

содержания, которые служат основой для формирования представлений о современной 

естественно-научной картине мира и ценностных ориентациях личности, способствующих 

гуманизации биологического образования. 

Структурирование содержания учебного материала в программе по биологии 

осуществленосучётомприоритетногозначениязнанийоботличительныхособенностяхживой 

природы,оеёуровневойорганизациииэволюции.Всоответствиисэтимвструктуреучебного 

предмета «Биология» выделены следующие содержательные линии: «Биология как наука. 

Методы научного познания», «Клетка как биологическая система», «Организм как 

биологическая система», «Система и многообразие органического мира», «Эволюция живой 

природы», «Экосистемы и присущие им закономерности». 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне – овладение 

обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем разного 

ранга и приобретение умений использовать эти знания для грамотных действий в отношении 

объектов живой природы и решения различных жизненных проблем. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология»на базовом уровне 

обеспечивается решением следующих задач: 

освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, учениях, законах, 

закономерностях,гипотезах,правилах,служащихосновойдляформированияпредставленийо 

естественно-научной картине мира, о методах научного познания, строении, многообразии и 

особенностях живых систем разного уровня организации, выдающихся открытиях и 

современных исследованияхв биологии; 

формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальныхи творческих 

способностейв процессе анализа данныхо путях развитияв биологиинаучныхвзглядов, идей и 

подходов к изучению живых систем разного уровня организации; 

становление у обучающихся общей культуры, функциональной грамотности, развитие 

умений объяснять и оценивать явления окружающего мира живой природы на основании 

знаний и опыта, полученных при изучении биологии; 

формированиеуобучающихся уменийиллюстрироватьзначениебиологическихзнаний в 

практической деятельности человека, развитии современных медицинских технологий и 

агробиотехнологий; 

воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 
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осознание ценности биологических знаний для повышения уровня экологической 

культуры, для формирования научного мировоззрения; 

применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизнидля оценки 

последствийсвоейдеятельностипоотношениюкокружающейсреде, собственномуздоровью, 

обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний. 

В системе среднего общего образования «Биология», изучаемаяна базовом уровне, 

являетсяобязательнымучебнымпредметом,входящимвсоставпредметнойобласти 

«Естественно-научныепредметы». 

Общее число часов, рекомендованныхдля изучения биологии – 68 часов:в 10 классе – 

34 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часов (1 час в неделю). 

Содержаниеобученияв10классе. 

Тема 1. Биология как наука. 

Биология как наука. Связь биологии с общественными, техническимии другими 

естественными науками, философией, этикой, эстетикой и правом. Роль биологии в 

формировании 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.УотсониФ. Крик. 

Таблицы и схемы: «Методы познания живой природы». 

Лабораторныеи практическиеработы: 

Практическая работа № 1. «Использование различных методов при изучении 

биологических объектов». 

Тема 2.Живыесистемыиихорганизация. 

Живые системы (биосистемы) как предмет изучения биологии. Отличие живых систем 

от неорганической природы. 

Свойствабиосистемиихразнообразие.Уровниорганизациибиосистем:молекулярный, 

клеточный, тканевый, организменный, популяционно-видовой, экосистемный 

(биогеоценотический), биосферный. 

Демонстрации: 

Таблицыисхемы:«Основныепризнакижизни»,«Уровниорганизацииживойприроды». 

Оборудование: модель молекулы ДНК. 

Тема3.Химическийсоставистроениеклетки. 

Химическийсоставклетки.Химическиеэлементы:макроэлементы,микроэлементы. 

Водаиминеральные вещества. 

Функцииводыиминеральныхвеществвклетке. Поддержаниеосмотическогобаланса. 
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Белки. Состав и строение белков. Аминокислоты – мономеры белков. Незаменимые и 

заменимые аминокислоты. Аминокислотный состав. Уровни структуры белковой молекулы 

(первичная, вторичная, третичная и четвертичная структура). Химические свойства белков. 

Биологические функции белков. 

Ферменты – биологические катализаторы. Строение фермента: активный центр, 

субстратная специфичность. Коферменты. Витамины. Отличия ферментовот неорганических 

катализаторов. 

Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и дезоксирибоза), дисахариды (сахароза, 

лактоза) и полисахариды (крахмал, гликоген, целлюлоза). Биологические функции углеводов. 

Липиды:триглицериды,фосфолипиды,стероиды.Гидрофильно-гидрофобныесвойства. 

Биологические функции липидов. Сравнение углеводов, белков и липидов как источников 

энергии. 

Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Нуклеотиды – мономеры нуклеиновых кислот. 

Строение и функции ДНК. Строение и функции РНК. Виды РНК.АТФ: строение и функции. 

Цитология – наука о клетке. Клеточная теория – пример взаимодействия идей и фактов 

в научном познании. Методы изучения клетки. 

Клетка как целостная живая система. Общие признаки клеток: замкнутая наружная 

мембрана, молекулы ДНК как генетический аппарат, система синтеза белка. 

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Особенности строения 

прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий. Строение эукариотической клетки. 

Основные отличия растительной, животной и грибной клетки. 

Поверхностные структуры клеток – клеточная стенка, гликокаликс,их функции. 

Плазматическая мембрана, её свойства и функции. Цитоплазмаи её органоиды. 

Одномембранные органоиды клетки: ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы. Полуавтономные 

органоиды клетки: митохондрии, пластиды. Происхождение митохондрий и пластид. Виды 

пластид.Немембранныеорганоидыклетки:рибосомы,клеточныйцентр,центриоли,реснички, 

жгутики. Функции органоидов клетки. Включения. 

Ядро – регуляторный центр клетки. Строение ядра: ядерная оболочка, кариоплазма, 

хроматин, ядрышко. Хромосомы. 

Транспортвеществвклетке. 

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», 

«Распределениехимическихэлементоввживой природе». 

Таблицыисхемы:«Периодическаятаблицахимическихэлементов»,«Строение 
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молекулыводы»,«Биосинтезбелка»,«Строениемолекулыбелка»,«Строениефермента», 

«Нуклеиновые кислоты. ДНК», «Строение молекулы АТФ», «Строение эукариотической 

клетки», «Строение животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение 

прокариотической клетки», «Строение ядра клетки», «Углеводы», «Липиды». 

Оборудование: световой микроскоп, оборудование для проведения наблюдений, 

измерений,экспериментов,микропрепаратырастительных,животныхибактериальныхклеток. 

Лабораторныеи практическиеработы: 

Лабораторная работа № 1. «Изучение каталитической активности ферментов (на 

примере амилазы или каталазы)». 

Лабораторная работа №2. «Изучение строения клеток растений, животныхи бактерий 

под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание». 

Тема4.Жизнедеятельность клетки. 

Обмен веществ, или метаболизм. Ассимиляция (пластический обмен)и диссимиляция 

(энергетическийобмен)–двестороныединогопроцессаметаболизма.Рользаконовсохранения 

веществ и энергии в понимании метаболизма. 

Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный. Роль ферментовв обмене 

веществ и превращении энергии в клетке. 

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза. Реакции фотосинтеза. 

Эффективность фотосинтеза. Значение фотосинтеза для жизни на Земле. Влияние условий 

среды на фотосинтез и способы повышения его продуктивностиу культурных растений. 

Хемосинтез.Хемосинтезирующиебактерии. ЗначениехемосинтезадляжизнинаЗемле. 

Энергетический обмен в клетке. Расщепление веществ, выделениеи 

аккумулированиеэнергиивклетке.Этапыэнергетическогообмена.Гликолиз.Брожениеиеговиды.

Кислородное 

окисление,иликлеточноедыхание.Окислительноефосфорилирование.Эффективность 

энергетическогообмена. 

Реакции матричного синтеза. Генетическая информация и ДНК. Реализация 

генетической информации в клетке. Генетический код и его свойства. Транскрипция – 

матричный синтез РНК. Трансляция – биосинтез белка. Этапы трансляции. Кодирование 

аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка. 

Неклеточные формы жизни – вирусы. История открытия вирусов (Д.И.Ивановский). 

Особенностистроенияижизненныйциклвирусов.Бактериофаги.Болезнирастений,животных и 

человека, вызываемые вирусами. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – возбудитель 

СПИДа. Обратная транскрипция, ревертаза и интеграза. Профилактика распространения 

вирусных заболеваний. 

Демонстрации: 
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Портреты:Н.К.Кольцов,Д.И.Ивановский,К.А.Тимирязев. 

Таблицы и схемы: «Типы питания», «Метаболизм», «Митохондрия», «Энергетический 

обмен», «Хлоропласт», «Фотосинтез», «Строение ДНК», «Строение и функционирование 

гена», «Синтез белка», «Генетический код», «Вирусы», «Бактериофаги», «Строение и 

жизненный цикл вируса СПИДа, бактериофага», «Репликация ДНК». 

Оборудование: модели-аппликации «Удвоение ДНК и транскрипция», «Биосинтез 

белка», «Строение клетки», модель структуры ДНК. 

Тема5.Размножениеииндивидуальноеразвитиеорганизмов. 

Клеточный цикл, или жизненный цикл клетки. Интерфаза и митоз. Процессы, 

протекающие в интерфазе. Репликация – реакция матричного синтеза ДНК. Строение 

хромосом. Хромосомныйнабор –кариотип. Диплоидныйигаплоидныйхромосомныенаборы. 

Хроматиды. Цитологические основы размноженияи индивидуального развития организмов. 

Деление клетки – митоз. Стадии митоза. Процессы, происходящие на разных стадиях 

митоза. Биологический смысл митоза. 

Программируемаягибельклетки– апоптоз. 

Формы размножения организмов: бесполое и половое. Виды бесполого размножения: 

деление надвое, почкование одно и многоклеточных, спорообразование, вегетативное 

размножение. Искусственное клонирование организмов, его значение для селекции. 

Половоеразмножение,егоотличияотбесполого. 

Мейоз. Стадии мейоза. Процессы, происходящие на стадиях мейоза. Поведение 

хромосом 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 и сперматозоидов. 

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, способные вызывать 

врождённые уродства. 

Рост и развитие растений. Онтогенез цветкового растения: строение семени, стадии 

развития. 

Демонстрации: 

Таблицыисхемы:«Формыразмноженияорганизмов»,«Двойноеоплодотворениеу 

цветковыхрастений»,«Вегетативноеразмножениерастений»,«Делениеклеткибактерий», 

«Строениеполовых клеток»,«Строениехромосомы»,«Клеточныйцикл»,«РепликацияДНК», 
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«Митоз»,«Мейоз»,«Прямоеинепрямоеразвитие»,«Гаметогенезумлекопитающихи 

человека»,«Основныестадиионтогенеза». 

Оборудование:микроскоп,микропрепараты«Сперматозоидымлекопитающего», 

«Яйцеклетка млекопитающего», «Кариокинез в клетках корешка лука», магнитная модель- 

аппликация «Деление клетки», модель ДНК, модель метафазной хромосомы. 

Лабораторныеи практическиеработы: 

Лабораторная работа № 3. «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на 

готовых микропрепаратах». 

Лабораторная работа № 4. «Изучение строения половых клеток на готовых 

микропрепаратах». 

Тема6.Наследственностьиизменчивостьорганизмов. 

Предметизадачигенетики.Историяразвитиягенетики.Рольцитологиииэмбриологии 

встановлениигенетики.Вкладроссийскихизарубежныхучёныхвразвитиегенетики.Методы 

генетики (гибридологический, цитогенетический, молекулярно-генетический). Основные 

генетические понятия. Генетическая символика, используемая в схемах скрещиваний. 

Закономерностинаследованияпризнаков,установленныеГ. 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. 

Сцепленноенаследованиепризнаков.РаботаТ. Морганапосцепленномунаследованию 

генов. Нарушение сцепления генов в результате кроссинговера. 

Хромосомнаятеориянаследственности.Генетическиекарты. 

Генетикапола.Хромосомноеопределениепола.Аутосомыиполовыехромосомы. 

Гомогаметныеигетерогаметныеорганизмы.Наследованиепризнаков,сцепленныхс полом. 

Изменчивость. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная. Роль среды в 

ненаследственной изменчивости. Характеристика модификационной изменчивости. 

Вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции признака. Количественные и 

качественные признаки и их норма реакции. Свойства модификационной изменчивости. 

Наследственная, или генотипическая, изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мейозиполовойпроцесс –основакомбинативнойизменчивости. Мутационнаяизменчивость. 

Классификация мутаций: генные, хромосомные, геномные. Частота и причины мутаций. 

Мутагенныефакторы.ЗаконгомологическихрядоввнаследственнойизменчивостиН.И. Вавилова. 

Внеядернаянаследственностьи изменчивость. 

Генетикачеловека.Кариотипчеловека.Основныеметодыгенетикичеловека: 
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генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимический, молекулярно- 

генетический. Современное определение генотипа: полногеномное секвенирование, 

генотипирование,втомчислеспомощьюПЦР-анализа.Наследственныезаболеваниячеловека: 

генные болезни, болезни с наследственной предрасположенностью, хромосомные болезни. 

Соматическиеигенеративныемутации.Стволовыеклетки.Принципыздоровогообразажизни, 

диагностики, профилактики и лечения генетических болезней. Медико-генетическое 

консультирование.Значениемедицинскойгенетикивпредотвращенииилечениигенетических 

заболеваний человека. 

Демонстрации: 

Портреты: Г. Мендель, Т. Морган, Г. де Фриз, С.С. Четвериков, Н.В.Тимофеев- 

Ресовский, Н.И. Вавилов. 

Таблицыисхемы:«Моногибридноескрещиваниеиегоцитогенетическаяоснова», 

«Закон расщепления и его цитогенетическая основа», «Закон чистоты гамет»,«Дигибридное 

скрещивание», «Цитологические основы дигибридного скрещивания», «Мейоз», 

«Взаимодействиеаллельныхгенов»,«Генетическиекартырастений,животныхичеловека», 

«Генетикапола»,«Закономерностинаследования,сцепленногосполом»,«Кариотипычеловека и 

животных», «Виды изменчивости», «Модификационная изменчивость», «Наследование резус-

фактора», «Генетика групп крови», «Мутационная изменчивость». 

Оборудование: модели-аппликации «Моногибридное скрещивание», «Неполное 

доминирование», «Дигибридное скрещивание», «Перекрёст хромосом», микроскоп и 

микропрепарат«Дрозофила»(норма,мутацииформыкрыльевиокраскитела),гербарий 

«Горох посевной». 

Лабораторныеи практическиеработы: 

Лабораторная работа №5. «Изучение результатов моногибридногои дигибридного 

скрещивания у дрозофилы на готовых микропрепаратах». 

Лабораторная работа №6. «Изучение модификационной изменчивости, построение 

вариационного ряда и вариационной кривой». 

Лабораторнаяработа№7.«Анализмутацийудрозофилынаготовыхмикропрепаратах». 

Практическая работа № 2. «Составление и анализ родословных человека». 

Тема7.Селекцияорганизмов.Основыбиотехнологии. 

Селекциякакнаукаипроцесс.Зарождениеселекцииидоместикация.Учение Н.И. Вавилова 

о центрах происхождения и многообразия культурных растений. Центры происхождения 

домашних животных. Сорт, порода, штамм. 

Современные методы селекции. Массовый и индивидуальный отборыв селекции 

растений и животных. Оценка экстерьера. Близкородственное скрещивание – инбридинг. 

Чистаялиния.Скрещиваниечистыхлиний.Гетерозис,илигибриднаясила.Неродственное 
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скрещивание–аутбридинг.Отдалённаягибридизацияиеёуспехи.Искусственныймутагенези 

получение полиплоидов. Достижения селекции растений, животных и микроорганизмов. 

Биотехнология как отрасль производства. Генная инженерия. Этапы создания 

рекомбинантной ДНКитрансгенныхорганизмов.Клеточнаяинженерия.Клеточныекультуры. 

Микроклональное размножение растений. Клонирование высокопродуктивных 

сельскохозяйственныхорганизмов.Экологическиеиэтическиепроблемы.ГМО–генетически 

модифицированные организмы. 

Демонстрации: 

Портреты:Н.И.Вавилов,И.В.Мичурин,Г.Д.Карпеченко,М.Ф.Иванов. 

Таблицы и схемы: карта «Центры происхождения и многообразия культурных 

растений», «Породы домашних животных», «Сорта культурных растений», «Отдалённая 

гибридизация», «Работы академика М.Ф. Иванова», «Полиплоидия», «Объекты 

биотехнологии», «Клеточные культуры и клонирование», «Конструирование и перенос генов, 

хромосом». 

Оборудование: муляжи плодов и корнеплодов диких форм и культурных сортов 

растений, гербарий «Сельскохозяйственные растения». 

Лабораторныеи практическиеработы: 

Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (на 

селекционную станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок,в тепличное 

хозяйство, лабораторию агроуниверситета или научного центра)». 

Содержаниеобучения в11классе. 

1часвнеделю, всего34часа,изних2часа –резервноевремя Тема 

1. Эволюционная биология. 

Предпосылкивозникновенияэволюционнойтеории.Эволюционнаятеорияиеёместов 

биологии. Влияние эволюционной теории на развитие биологиии других наук. 

Свидетельства эволюции. Палеонтологические: последовательность появления видов в 

палеонтологической летописи, переходные формы. Биогеографические: сходство и различие 

фаун и флор материков и островов. 

Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разных видов позвоночных. 

Сравнительно-анатомические:гомологичные,аналогичные,рудиментарныеорганы,атавизмы. 

Молекулярно-биохимические: сходство механизмов наследственности и основных 

метаболических путей у всех организмов. 

ЭволюционнаятеорияЧ.Дарвина.Предпосылкивозникновениядарвинизма.Движущие 

силы эволюции видов по Дарвину (избыточное размножениепри ограниченности ресурсов, 

неопределённая изменчивость, борьбаза существование, естественный отбор). 

Синтетическаятеорияэволюции(СТЭ)иеёосновныеположения. 
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Микроэволюция.Популяциякакединицавидаиэволюции. 

Движущиесилы(факторы)эволюциивидоввприроде.Мутационныйпроцесси комбинативная 

изменчивость. Популяционные волны и дрейф генов. Изоляцияи миграция. 

Естественныйотбор–направляющийфакторэволюции.Формыестественногоотбора. 

Приспособленность организмов какрезультатэволюции.Примеры приспособленийу 

организмов. Ароморфозы и идиоадаптации. 

Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы видообразования: 

географическое, экологическое. 

Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, дивергентная, конвергентная, 

параллельная. Необратимость эволюции. 

Происхождениеотнеспециализированныхпредков.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», «Зародыши позвоночных 

животных»,«Археоптерикс»,«Формыборьбызасуществование»,«Естественныйотбор», 

«Многообразие сортов растений», «Многообразие пород животных», «Популяции», 

«Мутационнаяизменчивость»,«Ароморфозы»,«Идиоадаптации»,«Общаядегенерация», 

«Движущиесилыэволюции»,«Карта-схемамаршрутапутешествияЧ. Дарвина»,«Борьбаза 

существование», «Приспособленность организмов», «Географическое видообразование», 

«Экологическоевидообразование». 

Оборудование: коллекция насекомых с различными типами окраски, набор плодов и 

семян, коллекция «Примеры защитных приспособлений у животных», модель «Основные 

направления эволюции», объёмная модель «Строение головного мозга позвоночных». 

Биогеографическая карта мира,коллекция «Формы сохранности ископаемыхживотных 

и растений», модель аппликация «Перекрёст хромосом», влажные препараты «Развитие 

насекомого», «Развитие лягушки», микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы 

крыльев и окраски тела). 

Лабораторныеи практическиеработы: 

Лабораторнаяработа№1.«Сравнениевидовпоморфологическомукритерию». 

Лабораторная работа № 2. «Описание приспособленности организмаи её 

относительного характера». 

Тема2.Возникновениеи развитиежизнинаЗемле. 

Донаучные представления о зарождении жизни. Научные гипотезы возникновения 

жизнинаЗемле:абиогенезипанспермия.Химическаяэволюция.Абиогенныйсинтез 
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органических веществ из неорганических. Экспериментальное подтверждение химической 

эволюции. Начальные этапы биологической эволюции. Гипотеза РНК-мира. Формирование 

мебранных структур и возникновение протоклетки. Первые клетки и их эволюция. 

Формирование основных групп живых организмов. 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. Катархей. Архейскаяи протерозойская 

эры. Палеозойская эра и её периоды: кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, 

каменноугольный, пермский. 

Мезозойскаяэраиеёпериоды:триасовый,юрский,меловой. 

Кайнозойскаяэраиеёпериоды:палеогеновый,неогеновый,антропогеновый. 

Характеристика климата и геологических процессов. Основные этапы эволюции 

растительного и животного мира. Ароморфозы у растений и животных. Появление, расцвет и 

вымирание групп живых организмов. 

Система органического мира как отражение эволюции. Основные систематические 

группы организмов. 

Эволюциячеловека.Антропологиякакнаука.Развитиепредставленийопроисхождении 

человека. Методы изучения антропогенеза. Сходства и различия человека и животных. 

Систематическое положение человека. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза. Наследственная изменчивость и 

естественныйотбор.Общественныйобразжизни,изготовлениеорудийтруда,мышление,речь. 

Основные стадии и ветви эволюции человека: австралопитеки, Человек умелый, Человек 

прямоходящий,Человекнеандертальский,Человекразумный.Находкиископаемыхостатков, 

время существования, область распространения, объём головного мозга, образ жизни, орудия. 

Человеческиерасы.Основныебольшиерасы:европеоидная(евразийская),негро- 

австралоидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Черты 

приспособленности 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 Солнечной системы», «Развитие органического 

мира»,«Растительнаяклетка»,«Животнаяклетка»,«Прокариотическаяклетка»,«Современная 

система органического мира», «Сравнение анатомических черт строения человека и 

человекообразных обезьян», «Основные места палеонтологических находок предков 

современногочеловека»,«Древнейшиелюди»,«Древниелюди»,«Первыесовременныелюди», 

«Человеческиерасы». 

Оборудование: муляжи «Происхождение человека» (бюсты австралопитека, 

питекантропа,неандертальца,кроманьонца),слепкиилиизображениякаменныхорудий 
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первобытногочеловека(камни-чопперы,рубила,скребла),геохронологическаятаблица, коллекция 

«Формы сохранности ископаемых животных и растений». 

Лабораторныеи практическиеработы: 

Практическаяработа№ 1.«Изучениеископаемыхостатковрастений иживотныхв 

коллекциях». 

Экскурсия«ЭволюцияорганическогомиранаЗемле»(вестественно-научныйиликраеведческий 

музей). 

Тема3.Организмыиокружающаясреда. 

Экологиякакнаука.Задачииразделыэкологии.Методыэкологическихисследований. 

Экологическоемировоззрениесовременногочеловека. 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная. 

Экологические факторы. Классификация экологических факторов: абиотические, 

биотические и антропогенные. Действие экологических факторовна организмы. 

Абиотическиефакторы:свет,температура,влажность.Фотопериодизм.Приспособления 

организмов к действию абиотических факторов. Биологические ритмы. 

Биотические факторы. Виды биотическихвзаимодействий: конкуренция, хищничество, 

симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм (квартиранство, 

нахлебничество). Аменсализм, нейтрализм. Значение биотических взаимодействий для 

существования организмов в природных сообществах. 

Экологические характеристики популяции. Основные показатели популяции: 

численность, плотность, рождаемость, смертность, прирост, миграция. Динамика численности 

популяции и её регуляция. 

Демонстрации: 

Портреты:А. Гумбольдт,К.Ф.Рулье,Э.Геккель. 

Таблицыисхемы:карта«ПриродныезоныЗемли»,«Средыобитанияорганизмов», 

«Фотопериодизм», «Популяции», «Закономерности роста численности популяции инфузории- 

туфельки», «Пищевые цепи». 

Лабораторныеи практическиеработы: 

Лабораторнаяработа № 3.«Морфологические особенностирастенийизразных мест обитания». 

Лабораторная работа № 4. «Влияние света на рост и развитие черенков колеуса». 

Практическаяработа№5.«Подсчётплотностипопуляцийразныхвидоврастений». Тема 4. 

Сообщества и экологические системы. 

Сообщество организмов – биоценоз. Структуры биоценоза: видовая, пространственная, 

трофическая (пищевая). Виды-доминанты. Связи в биоценозе. 
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Экологические системы (экосистемы). Понятие об экосистеме и биогеоценозе. 

Функциональные компоненты экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. Круговорот 

веществ и поток энергии в экосистеме. Трофические (пищевые) уровни экосистемы. 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 хвойногоили 

широколиственного леса. 

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Урбоэкосистемы. Биологическое и 

хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. Сохранение биологического 

разнообразия 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. 

Круговоротывеществибиогеохимическиециклыэлементов(углерода,азота). 

Зональностьбиосферы.Основныебиомы суши. 

Человечество в биосфере Земли. Антропогенные изменения в биосфере. Глобальные 

экологические проблемы. 

Сосуществование природы и человечества. Сохранение биоразнообразия как основа 

устойчивости биосферы. Основа рационального управления природными ресурсами 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»,«Цепипитания»,«Экологическаяпирамида»,«Биосфераичеловек»,«Экосистема 

широколиственноголеса»,«Экосистемахвойноголеса»,«Биоценозводоёма»,«Агроценоз», 

«Примерные антропогенные воздействияна природу», «Важнейшие источники загрязнения 

воздуха и грунтовых вод», «Почва – важнейшая составляющая биосферы», «Факторы 

деградациипочв»,«Парниковыйэффект»,«Факторырадиоактивногозагрязнениябиосферы», 

«Общая структура биосферы», «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»,«Вредителиважнейшихсельскохозяйственныхкультур», 

гербариииколлекциирастенийиживотных,принадлежащиекразнымэкологическимгруппам 

одного вида, Красная книга Российской Федерации, изображения охраняемых видов растений 
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иживотных. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпобиологии(базовыйуровень)науровне 

среднего общего образования. 

Согласно ФГОС СОО устанавливаются требования к результатам освоения 

обучающимися программ среднего общего образования: личностным, метапредметным и 

предметным. 

В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» выделены 

следующиесоставляющие:осознаниеобучающимисяроссийскойгражданскойидентичности – 

готовности к саморазвитию, самостоятельностии самоопределению, наличие мотивации к 

обучению биологии, целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе 

ключевыхценностейиисторическихтрадицийразвитиябиологическогознания,готовностьи 

способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми 

установками, присущими системе биологического образования, наличие экологического 

правосознания, способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностныерезультатыосвоенияпредмета«Биология»достигаютсявединствеучебной и 

воспитательной деятельности в соответствиис традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитанияи саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

уваженияк закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельностив процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногоиответственного 

члена российского общества; 

осознание своихконституционныхправиобязанностей,уважение закона и 

правопорядка; 

готовностьксовместнойтворческойдеятельностиприсозданииучебныхпроектов, решении 

учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов; 

способностьопределятьсобственнуюпозициюпоотношениюкявлениямсовременной 
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жизнииобъяснятьеё; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия 

людей с разными убеждениями, культурными ценностямии социальным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, 

познавательных и исследовательских задач, уважительное отношение к мнению оппонентов 

при обсуждении спорных вопросов биологического содержания; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своемународу, чувства ответственности перед Родиной, гордостиза свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии, 

пониманиезначениябиологиивпознании законов природы, в жизничеловека исовременного 

общества; 

идейнаяубеждённость,готовностькслужениюОтечествуиегозащите,ответственность за 

его судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуациюи принимать осознанные решения, ориентируясьна 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанногопринятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научного итехнического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

пониманиеэмоциональноговоздействияживойприродыиеёценности; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства, стремлениепроявлятькачества 

творческой личности; 

5) физическоговоспитания: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 
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регулярнаяфизическаяактивность), бережного,ответственногоикомпетентногоотношенияк 

собственномуфизическомуипсихическомуздоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употребленияалкоголя, наркотиков, 

курения); 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства, трудолюбие; 

готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,умениесовершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологическоговоспитания: 

экологическицелесообразноеотношениекприродекакисточникужизни наЗемле, 

основе её существования; 

повышениеуровняэкологическойкультуры:приобретениеопытапланированияпоступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

способностьиспользоватьприобретаемыеприизучении биологиизнанияиуменияпри 

решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение правил 

поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, 

экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий,приносящихвредокружающей природнойсреде, умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться имив 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к участиюв 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

наукииобщественнойпрактики,основанногонадиалогекультур,способствующегоосознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 
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пониманиеспецификибиологиикакнауки,осознаниееёроливформировании рационального 
научногомышления,созданиицелостногопредставленияобокружающеммире как о единстве природы, 

человека и общества, в познании природных закономерностей и решении проблем сохранения 

природного равновесия; 
убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения 

новогоуровняразвитиямедицины,созданияперспективныхбиотехнологий,способныхрешать 

ресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных 

экологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному 

использованию природных ресурсови формированию новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей 

культуры,естественно-научнойграмотностикаксоставнойчастифункциональнойграмотности 

обучающихся, формируемой при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, 

способностьиспользоватьполучаемыезнаниядляанализаиобъясненияявленийокружающего 

мира и происходящих в нём изменений, умение делать обоснованные заключения на основе 

научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения проблем 

в реальных жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

готовностьиспособностькнепрерывномуобразованиюисамообразованию, к 

активномуполучениюновыхзнанийпобиологиивсоответствиисжизненнымипотребностями. В 

процессе достижения личностных результатов освоенияобучающимися программыпо 

биологиинауровнесреднегообщегообразования уобучающихсясовершенствуется 

эмоциональныйинтеллект,предполагающийсформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьза 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способностьк сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношенияс другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 
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Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и 

специфику методов познания, используемыхв естественных науках (вещество, энергия, 

явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, 

исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и других), универсальные учебные 

действия (познавательные, коммуникативные,регулятивные),обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности и социальной компетенции обучающихся, способность 

обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, мировоззренческие знания и 

универсальные учебные действия в познавательной и социальной практике. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования 

должны отражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий (выделять 

их характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использоватьбиологическиепонятиядляобъясненияфактовиявленийживойприроды; 

строитьлогическиерассуждения(индуктивные,дедуктивные,поаналогии),выявлять 

закономерностиипротиворечияврассматриваемыхявлениях,формулироватьвыводыи 

заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и 

отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, 

выявленных в различных информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуальногои 

комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем; 

2) базовыеисследовательскиедействия: 
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владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, обладать способностью и готовностьюк самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового знания,его 

интерпретации,преобразованиюиприменениювучебныхситуациях,втомчислеприсоздании 

учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

еёрешения,находитьаргументыдлядоказательствасвоихутверждений,задаватьпараметрыи 

критерии решения; 

анализироватьполученныевходерешениязадачирезультаты,критическиоцениватьих 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения,ставитьпроблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) работасинформацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, 

научно-популярнойлитературе,биологическихсловаряхисправочниках,компьютерныхбазах 

данных, в Интернете), анализировать информацию различных видов и форм представления, 

критически оценивать её достоверностьи непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, 

совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической 

информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической 

информацией: применять химические, физические и математические знакии символы, 

формулы,аббревиатуру,номенклатуру,использоватьипреобразовыватьзнаково- 
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символическиесредства наглядности; 

владетьнавыкамираспознаванияизащитыинформации,информационнойбезопасности 

личности. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всехсферахжизни,активно участвоватьвдиалогеили 

дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать суждения 

относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность 

позиций других участников диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и вести 

переговоры; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия,пониматьнамерениядругих 

людей, проявлять уважительное отношение к собеседникуи в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

развёрнуто илогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств; 

2) совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решениибиологическойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформ 

взаимодействия при решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по её достижению: составлятьпландействий, распределять роли сучётом мненийучастников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

использоватьбиологическиезнаниядлявыявленияпроблемиихрешениявжизненных и 

учебных ситуациях; 

выбиратьнаосновебиологическихзнанийцелевыеисмысловыеустановкивсвоих 



405  

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровьюи здоровью 

окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

расширять рамкиучебного предметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор, аргументироватьего,братьответственностьзарешение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

3) принятиясебяидругих 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

Предметные результаты освоения прораммы СОО по биологии на базовом уровне 

включают специфические для учебного предмета «Биология» научные знания, умения и 

способы действий поосвоению, интерпретациии преобразованиюзнаний, виды деятельности 

пополучениюнового знанияи применениюзнаний в различныхучебныхситуациях, атакже в 

реальныхжизненныхситуациях, связанныхс биологией. Впрограммепредметныерезультаты 

представленны по годам обучения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 клвссе должны 

отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания 

естественныхнаук,вформированиисовременнойестественно-научнойкартинымираи 
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научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие 

биологии, функциональной грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, 

организм, метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), 

уровневаяорганизацияживыхсистем,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 растений Н.И. Вавилова), 

определять границы их применимостик живым системам; 

умениевладетьметодаминаучногопознаниявбиологии:наблюдениеиописаниеживых 

систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического эксперимента, 

выдвижение гипотезы, выявление зависимости междуисследуемыми величинами, объяснение 

полученных результатов, использованных научных понятий, теорий и законов, умение делать 

выводына основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариоти эукариот, 

одноклеточных и многоклеточных организмов, особенности процессов: обмена веществ и 

превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластическогои энергетического обмена, 

хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, размножения, индивидуального развития 

организма (онтогенез); 

умениеприменятьполученныезнаниядляобъяснениябиологическихпроцессови 

явлений,дляпринятияпрактических решенийвповседневнойжизнисцелью обеспечения 

безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей,соблюдения норм грамотного 

поведениявокружающейприроднойсреде,пониманиенеобходимостииспользованиядостижений

современнойбиологииибиотехнологийдлярациональногоприродопользования; умение решать 

элементарныегенетические задачи на моно- и дигибридное скрещивание, 

сцепленноенаследование,составлятьсхемымоногибридногоскрещиваниядляпредсказания 

наследованияпризнаковуорганизмов; 

умениевыполнятьлабораторныеипрактическиеработы,соблюдатьправилаприработе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического 

содержания,включающуюпсевдонаучныезнанияизразличныхисточников(средствамассовой 

информации,научно-популярныематериалы),этическиеаспектысовременныхисследованийв 

биологии, медицине, биотехнологии; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

биологическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный 
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аппаратбиологии. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология»в 11 классе должны 

отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания 

естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и 

научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие 

биологии, функциональной грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, популяция, 

генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, приспособленность организмов, 

видообразование, экологические факторы, экосистема, продуценты, консументы, редуценты, 

цепи питания, экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфера; 

умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, 

синтетическаятеорияэволюции),законыизакономерности(зародышевогосходстваК.М. Бэра, 

чередованияглавныхнаправленийипутейэволюцииА.Н. Северцова,ученияобиосфере В.И. 

Вернадского), определять границы их применимостик живым системам; 

умениевладетьметодаминаучногопознаниявбиологии:наблюдениеиописаниеживых 

систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического эксперимента, 

выдвижение гипотезы, выявление зависимости междуисследуемыми величинами, объяснение 

полученных результатов, использованных научных понятий, теорий и законов, умение делать 

выводына основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: видов, 

популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозови экосистем, особенности 

процессов: наследственной изменчивости, естественного отбора, видообразования, 

приспособленности организмов, действия экологических факторов на организмы, переноса 

веществ и потока энергии в экосистемах, антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности, круговорота веществи биогеохимических циклов в биосфере; 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и 

явлений, для принятия практических решений в повседневной жизнис целью обеспечения 

безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного 

поведения в окружающей природной среде, понимание необходимости использования 

достижений современной биологиидля рационального природопользования; 

умениерешатьэлементарныебиологическиезадачи,составлятьсхемыпереносавеществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания); 

умениевыполнятьлабораторныеипрактическиеработы,соблюдатьправилаприработе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

умениекритическиоцениватьиинтерпретироватьинформациюбиологического 
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содержания,включающуюпсевдонаучныезнанияизразличныхисточников(средствамассовой 

информации, научно-популярные материалы), рассматривать глобальные экологические 

проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную позицию; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

биологическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный 

аппарат биологии. 

2.1.15 Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (углублённый 

уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (углублённый уровень) 

(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по 

биологии, биология) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по биологии. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения биологии, 

характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в 

структуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания,копределениюпланируемых 

результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по биологии включают личностные, 

метапредметные результаты за весь периодобучения на уровне среднего общего образования, 

а также предметные достижения обучающегосяза каждый год обучения. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по биологии на уровне среднего общего образования разработана наоснове 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС СОО, Концепции преподавания учебного предмета «Биология» и основных положений 

федеральной рабочей программы воспитания. 

Биологияуглублённогоуровняизучения(10–11классы)являетсяоднимизкомпонентов 

предметной области «Естественно-научные предметы». Согласно положениям ФГОС СОО 

профильные учебные предметы, изучаемыена углублённом уровне, являются способом 

дифференциации обучения на уровне среднего общего образования и призваны обеспечить 

преемственность между основным общим, средним общим, средним профессиональным и 

высшим образованием. В то же время каждый из этих учебных предметов должен быть 

ориентирован на приоритетное решение образовательных, воспитательныхи развивающих 

задач,связанныхспрофориентациейобучающихсяистимулированиеминтересакконкретной 

области научного знания, связанногос биологией, медициной, экологией, психологией, 

спортом или военным делом. 
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Программа по биологии даёт представление о цели и задачах изучения учебного 

предмета «Биология» на углублённом уровне, определяет обязательное (инвариантное) 

предметноесодержание,егоструктурированиепоразделамитемам,распределениепоклассам, 

рекомендует последовательность изучения учебного материала с учётом межпредметных и 

внутрипредметныхсвязей, логикиучебногопроцесса,возрастныхособенностейобучающихся. В 

программе по биологии реализован принцип преемственности с изучением биологии на 

уровне основного общего образования, благодаря чему просматривается направленностьна 

последующее развитие биологических знаний, ориентированныхна формирование 

естественно-научного мировоззрения, экологического мышления, представлений о здоровом 

образе жизни, на воспитание бережного отношенияк окружающей природной среде. В 

программе по биологии также показаны возможности учебного предмета «Биология» в 

реализации требований ФГОС СООк планируемым личностным, метапредметным и 

предметнымрезультатамобученияивформированииосновныхвидовучебно-познавательной 

деятельности обучающихся по освоению содержания биологического образования на уровне 

среднего общего образования. 

Программа по биологии является ориентиром для составления авторских рабочих 

программ. Авторами рабочих программ может быть предложен свой подход к 

структурированиюипоследовательностиизученияучебногоматериала,своёвидениеспособов 

формирования у обучающихся предметных знаний и умений, а также методов воспитания и 

развития средствами учебного предмета «Биология». 

Биологиянауровнесреднегообщегообразованиязавершаетбиологическоеобразование в 

школе и ориентирован на расширениеи углубление знаний обучающихся о живой природе, 

основах молекулярнойи клеточной биологии, эмбриологии и биологии развития, генетики, 

селекции, биотехнологии, эволюционного учения и экологии. 

Изучение учебного предмета «Биология» на углубленном уровне ориентировано на 

подготовку обучающихся к последующему получению биологического образования в вузах и 

организациях среднего профессионального образования. Основу его содержания составляет 

система биологических знаний, полученных при изучении обучающимися соответствующих 

систематическихразделов биологиинауровнеосновногообщегообразования,в10–11 классах эти 

знания получают развитие. Так, расширены и углублены биологические знанияо растениях, 

животных, грибах, бактериях, организме человека, общих закономерностях жизни, 

дополнительно включены биологические сведения прикладного и поискового характера, 

которые можно использовать как ориентиры для последующего выбора профессии. Возможна 

такжеинтеграциябиологическихзнанийссоответствующимизнаниями,полученными 

обучающимисяприизучении физики, химии,географиииматематики. 

Структура программы по биологии отражает системно-уровневыйи эволюционный 
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подходы к изучению биологии. Согласно им, изучаются свойстваи закономерности, 

характерные для живыхсистем разного уровняорганизации, эволюцииорганического мирана 

Земле, сохранения биологического разнообразия планеты. Так, в 10 классе изучаются основы 

молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и биологии развития, генетики и селекции, 

биотехнологииисинтетическойбиологии,актуализируютсязнанияобучающихсяпоботанике, 

зоологии, анатомии, физиологии человека. В 11 классе изучаются эволюционное учение, 

основы экологии и учение о биосфере. 

Биологияпризванобеспечитьосвоениеобучающимисябиологическихтеорийизаконов, 

идей,принциповиправил,лежащихвосновесовременнойестественно-научнойкартинымира, 

знаний о строении, многообразиии особенностях клетки, организма, популяции, биоценоза, 

экосистемы,о выдающихся научных достижениях, современных исследованияхв биологии, 

прикладных аспектах биологических знаний. Для развитияи поддержания интереса 

обучающихся к биологии наряду со значительным объёмом теоретического материала в 

содержании программы по биологии предусмотрено знакомство с историей становления и 

развития той или иной области биологии, вкладом отечественных и зарубежных учёных в 

решение важнейших биологических и экологических проблем. 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на углублённомуровне – овладение 

обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем разного 

ранга и приобретение умений использовать эти знания в формировании интереса к 

определённой области профессиональной деятельности, связанной с биологией, или к выбору 

учебного заведениядля продолжения биологического образования. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология»на углублённом уровне 

обеспечивается решением следующих задач: 

освоение обучающимися системы биологических знаний: об основных биологических 

теориях, концепциях, гипотезах, законах, закономерностяхи правилах, составляющих 

современную естественно-научную картину мира;о строении, многообразии и особенностях 

биологических систем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о 

выдающихся открытиях и современных исследованиях в биологии; 

ознакомлениеобучающихся с методами познания живойприроды:исследовательскими 

методамибиологическихнаук (молекулярнойи клеточной биологии, эмбриологиии биологии 

развития, генетики и селекции, биотехнологиии синтетической биологии, палеонтологии, 

экологии);методамисамостоятельногопроведениябиологическихисследованийвлаборатории и 

в природе (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование); 

овладениеобучающимисяумениями:самостоятельнонаходить,анализироватьи 

использовать биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой; устанавливать связь между развитием биологиии социально-экономическими и 
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экологическими проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по 

отношениюкокружающейприроднойсреде,собственномуздоровьюиздоровьюокружающих 

людей; обосновывать и соблюдать меры профилактики инфекционных заболеваний, правила 

поведения в природе и обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в 

чрезвычайныхситуацияхприродногоитехногенного характера;характеризоватьсовременные 

научные открытия в области биологии; 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностейв процессе 

знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в биологии, 

решаемыми ею проблемами, методологией биологического исследования, проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

воспитание у обучающихся ценностного отношения к живой природе в целом и к 

отдельным её объектам и явлениям; формирование экологической, генетическойграмотности, 

общей культуры поведения в природе; интеграции естественно-научных знаний; 

приобретение обучающимися компетентности в рациональном природопользовании 

(соблюдение правил поведения в природе, охраны видов, экосистем, биосферы), сохранении 

собственного здоровья и здоровья окружающих людей (соблюдения мер профилактики 

заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера) на основе использования биологических знаний и 

уменийв повседневной жизни; 

создание условий для осознанного выбора обучающимися индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами и потребностями региона. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения биологиина углубленном уровне, – 

204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю),в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

Отборорганизационных форм, методов и средств обучения биологии осуществляется с 

учётом специфики его содержания и направленностина продолжение биологического 

образования в организациях среднего профессионального и высшего образования. 

Обязательным условием при обучении биологии на углублённом уровне является 

проведение лабораторных и практических работ. Также участие обучающихся в выполнении 

проектных и учебно-исследовательских работ, тематика которых определяется учителем на 

основе имеющихся материально-технических ресурсов и местных природных условий. 

Содержание обучения в 10 классе. 

102ч,изних1ч–резервноевремя. 

Содержание программы, выделенное курсивом, не входит в проверку государственной 

итоговой аттстации (ГИА). 
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Тема1.Биологиякакнаука. 

Современная биология – комплексная наука. Краткая история развития биологии. 

Биологическиенаукииизучаемыеимипроблемы.Фундаментальные,прикладныеипоисковые 

научные исследования в биологии. 

Значение биологии в формировании современной естественно-научной картины мира. 

Профессии,связанныесбиологией.Значениебиологиивпрактическойдеятельностичеловека: 

медицине, сельском хозяйстве, промышленности, охране природы. 

Демонстрации: 

Портреты:Аристотель,Теофраст,К. Линней,Ж.Б. Ламарк,Ч. Дарвин,У.Гарвей,Г. 

Мендель,В.И.Вернадский,И.П.Павлов,И.И. Мечников,Н.И.Вавилов,Н.В.Тимофеев- Ресовский, 

Дж. Уотсон, Ф. Крик, Д.К. Беляев. 

Таблицыисхемы: «Связьбиологиисдругиминауками», «Системабиологическихнаук». 

Тема 2. Живые системы и их изучение. 

Живые системы как предмет изучения биологии. Свойства живых систем: единство 

химического состава, дискретность и целостность, сложностьи упорядоченность структуры, 

открытость, самоорганизация, самовоспроизведение, раздражимость, изменчивость, рост и 

развитие. 

Уровни организации живых систем: молекулярный, клеточный, тканевый, 

организменный, популяционно-видовой, экосистемный (биогеоценотический), биосферный. 

Процессы, происходящие в живых системах. Основные признаки живого. Жизнь как форма 

существования материи. Науки, изучающие живые системы на разных уровнях организации. 

Изучение живых систем. Методы биологической науки. Наблюдение, измерение, 

эксперимент, систематизация, метаанализ. Понятие о зависимойи независимой переменной. 

Планирование эксперимента. Постановка и проверка гипотез. Нулевая гипотеза. Понятие 

выборки и её достоверность. Разбросв биологических данных. Оценка достоверности 

полученных результатов. Причины искажения результатов эксперимента. Понятие 

статистического теста. 

Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Биологические системы», «Свойства 

живойматерии»,«Уровниорганизацииживойприроды»,«Строениеживотнойклетки»,«Ткани 

животных»,«Системыоргановчеловеческогоорганизма»,«Биогеоценоз»,«Биосфера», 

«Методыизученияживой природы». 

Оборудование: лабораторное оборудование для проведения наблюдений, измерений, 

экспериментов. 

Практическаяработа«Использованиеразличныхметодовприизученииживыхсистем». 
Тема 3.Биологияклетки. 

Клетка – структурно-функциональная единица живого. История открытия клетки. 
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РаботыР.Гука,А.Левенгука.Клеточнаятеория(Т.Шванн,М.Шлейден,Р.Вирхов).Основные 

положения современной клеточной теории. 

Методы молекулярной и клеточной биологии: микроскопия, хроматография, 

электрофорез, метод меченых атомов, дифференциальное центрифугирование, 

культивирование клеток. Электронная микроскопия. 

Демонстрации: 

Портреты:Р.Гук, А. Левенгук,Т.Шванн, М.Шлейден, Р.Вирхов,К.М.Бэр. 

Таблицыисхемы:«Световоймикроскоп»,«Электронныймикроскоп»,«История развития 

методов микроскопии». 

Оборудование:световоймикроскоп,микропрепаратырастительных,животныхи бактериальных 

клеток. 

Практическая работа «Изучение методов клеточной биологии (хроматография, 

электрофорез, дифференциальное центрифугирование, ПЦР)». 

Тема4.Химическаяорганизацияклетки. 

Химическийсоставклетки.Макро-,микро-иультрамикроэлементы.Водаиеёролькак 

растворителя, реагента, участие в структурировании клетки, теплорегуляции. Минеральные 

вещества клетки, их биологическая роль. Роль катионов и анионов в клетке. 

Органические вещества клетки. Биологические полимеры. Белки. Аминокислотный 

состав белков. Структуры белковой молекулы. Первичная структура белка, пептидная связь. 

Вторичная,третичная,четвертичнаяструктуры.Денатурация.Свойствабелков.Классификация 

белков. Биологические функции белков. 

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, олигосахариды и полисахариды. Общий план 

строения и физико-химические свойства углеводов. Биологические функции углеводов. 

Липиды.Гидрофильно-гидрофобныесвойства.Классификациялипидов.Триглицериды, 

фосфолипиды, воски, стероиды. Биологические функции липидов. Общие свойства 

биологических мембран – текучесть, способностьк самозамыканию, полупроницаемость. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение нуклеиновых кислот. Нуклеотиды. 

Принцип комплементарности. Правило Чаргаффа. Структура ДНК – двойная спираль. 

Местонахождение и биологические функции ДНК. Виды РНК. Функции РНК в клетке. 

Строение молекулы АТФ. Макроэргические связи в молекуле АТФ. Биологические 

функции АТФ. Восстановленные переносчики, их функции в клетке. Секвенирование ДНК. 

Структурная биология: биохимические и биофизические исследования состава и 

пространственной структуры биомолекул. 

Демонстрации: 

Портреты:Л.Полинг,Дж. Уотсон,Ф. Крик,М. Уилкинс,Р.Франклин,Ф.Сэнгер, С. 

Прузинер. 
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Диаграммы:«Распределениехимическихэлементоввнеживойприроде», 

«Распределениехимическихэлементоввживой природе». 

Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строение 

молекулы воды», «Вещества в составеорганизмов», «Строение молекулы белка», «Структуры 

белковоймолекулы»,«Строениемолекулуглеводов»,«Строениемолекуллипидов», 

«Нуклеиновыекислоты»,«СтроениемолекулыАТФ». 

Оборудование:химическаяпосудаиоборудование. 

Лабораторнаяработа«Обнаружениебелковспомощьюкачественныхреакций». 

Лабораторная работа «Исследование нуклеиновых кислот, выделенныхиз клеток 

различных организмов». 

Тема5.Строениеифункции клетки. 

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Структурно-функциональные 

образования клетки. 

Строение прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий и архей. Особенности 

строения гетеротрофной и автотрофной прокариотических клеток. Место и роль прокариот в 

биоценозах. 

Строение и функционирование эукариотической клетки. Плазматическая мембрана 

(плазмалемма). Структура плазматической мембраны. Транспорт веществ через 

плазматическую мембрану: пассивный (диффузия, облегчённая диффузия), активный 

(первичныйивторичныйактивныйтранспорт).Полупроницаемостьмембраны.Работанатрий- 

калиевого насоса. Эндоцитоз: пиноцитоз, фагоцитоз. Экзоцитоз. Клеточная стенка. Структура 

и функции клеточной стенки растений, грибов. 

Цитоплазма. Цитозоль. Цитоскелет. Движение цитоплазмы. Органоиды клетки. 

Одномембранные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть (ЭПС), аппарат Гольджи, 

лизосомы,ихстроениеифункции.Взаимосвязьодномембранныхорганоидовклетки.Строение 

гранулярного ретикулума. Синтез растворимых белков. Синтез клеточных мембран. Гладкий 

(агранулярный) эндоплазматический ретикулум. Секреторная функция аппарата Гольджи. 

Транспорт веществ в клетке. Вакуоли растительных клеток. Клеточный сок. Тургор. 

Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пластиды. Строение и функции 

митохондрий и пластид. Первичные, вторичные и сложные пластиды фотосинтезирующих 

эукариот. Хлоропласты, хромопласты, лейкопласты высших растений. 

Немембранные органоиды клетки Строение и функции немембранных органоидов 

клетки. Рибосомы. Микрофиламенты. Мышечные клетки. Микротрубочки. Клеточный центр. 

Строение и движение жгутиков и ресничек. Микротрубочки цитоплазмы. Центриоль. 

Ядро. Оболочка ядра, хроматин, кариоплазма, ядрышки, их строениеи функции. 

Ядерный белковый матрикс. Пространственное расположение хромосом в интерфазном ядре. 
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Белки хроматина – гистоны. 

Клеточные включения. Сравнительная характеристика клеток эукариот (растительной, 

животной, грибной). 

Демонстрации: 

Портреты: К.С.Мережковский,Л. Маргулис. 

Таблицыисхемы:«Строениеэукариотическойклетки»,«Строениеживотнойклетки», 

«Строение растительной клетки», «Строение митохондрии», «Ядро», «Строение 

прокариотической клетки». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, животных клеток, 

микропрепараты бактериальных клеток. 

Лабораторнаяработа«Изучениестроенияклетокразличныхорганизмов». 

Практическая работа «Изучение свойств клеточной мембраны». 

Лабораторнаяработа«Исследованиеплазмолизаидеплазмолиза врастительных 

клетках». 

Практическаяработа«Изучениедвиженияцитоплазмыврастительныхклетках». 

Тема 6. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Ассимиляция и диссимиляция – две стороны метаболизма. Типы обмена веществ: 

автотрофный и гетеротрофный. Участие кислорода в обменных процессах. Энергетическое 

обеспечение клетки: превращение АТФ в обменных процессах. Ферментативный характер 

реакций клеточного метаболизма. Ферменты, их строение, свойства и механизм действия. 

Коферменты. Отличия ферментов от неорганических катализаторов. Белки-активаторы и 

белки-ингибиторы. Зависимость скорости ферментативных реакций от различных факторов. 

Первичный синтез органических веществ в клетке. Фотосинтез. Световаяи темновая 

фазы. Продуктивность фотосинтеза. Влияние различных факторов на скорость фотосинтеза. 

Значение фотосинтеза. 

Хемосинтез. Разнообразие организмов-хемосинтетиков: нитрифицирующие бактерии, 

железобактерии, серобактерии, водородные бактерии. Значение хемосинтеза. 

Анаэробныеорганизмы.Видыброжения.Продуктыброженияиихиспользованиечеловеком

. Анаэробныемикроорганизмыкакобъекты биотехнологииивозбудителиболезней. Аэробные

 организмы. Этапы энергетического обмена. Подготовительный этап. 

Гликолиз –бескислородноерасщеплениеглюкозы. 

Биологическое окисление, или клеточное дыхание. Роль митохондрийв процессах 

биологического окисления. Циклические реакции. Окислительное фосфорилирование. 

Преимуществааэробногопутиобменавеществпереданаэробным.Эффективность 

энергетического обмена. 

Демонстрации: 



416  

Портреты: Д. Пристли, К.А. Тимирязев, С. Н. Виноградский, В.А.Энгельгардт, 

П. Митчелл, Г.А. Заварзин. 

Таблицыисхемы:«Фотосинтез»,«Энергетическийобмен»,«Биосинтезбелка», 

«Строениефермента», «Хемосинтез». 

Оборудование:световоймикроскоп,оборудованиедляприготовленияпостоянныхи временных 

микропрепаратов. 

Лабораторнаяработа«Изучениекаталитическойактивностиферментов(напримере амилазы или 

каталазы)». 

Лабораторная работа «Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в 

растительных и животных клетках». 

Лабораторнаяработа«Сравнениепроцессовфотосинтезаихемосинтеза». 

Лабораторная работа «Сравнение процессов брожения и дыхания». 

Тема7.Наследственнаяинформацияиреализацияеёв клетке. 

Реакции матричного синтеза. Принцип комплементарности в реакциях матричного 

синтеза. Реализация наследственной информации. Генетический код, его свойства. 

Транскрипция – матричный синтез РНК. Принципы транскрипции: комплементарность, 

антипараллельность, асимметричность. 

Трансляция и её этапы. Участие транспортных РНК в биосинтезе белка. Условия 

биосинтеза белка. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка. 

Организация генома у прокариот и эукариот. Регуляция активности генов у прокариот. 

Гипотеза оперона (Ф.Жакоб, Ж. Мано). Регуляция обменных процессов в клетке. Клеточный 

гомеостаз. 

Вирусы – неклеточные формы жизни и облигатные паразиты. Строение простых и 

сложных вирусов, ретровирусов, бактериофагов. 

Вирусные заболеваниячеловека,животных, растений.СПИД, COVID-19,социальныеи 

медицинские проблемы. 

Демонстрации: 

Портреты:Н.К.Кольцов,Д.И. Ивановский. 

Таблицыисхемы:«Биосинтезбелка»,«Генетическийкод»,«Вирусы»,«Бактериофаги». 

Практическая работа «Создание модели вируса». 

Тема8.Жизненныйцикл клетки. 

Клеточныйцикл,егопериодыирегуляция.Интерфазаимитоз.Особенностипроцессов, 

протекающих в интерфазе. Подготовка клетки к делению. Пресинтетический 

(постмитотический),синтетическийипостсинтетический(премитотический)периоды 

интерфазы. 

Матричный синтез ДНК – репликация. Принципы репликации ДНК: 
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комплементарность, полуконсервативный синтез, антипараллельность. Механизм репликации 

ДНК. Хромосомы.Строение хромосом.Теломеры ителомераза.Хромосомныйнабор клетки – 

кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные хромосомы. Половые 

хромосомы. 

Делениеклетки–митоз.Стадиимитозаипроисходящиевнихпроцессы.Типымитоза. 

Кариокинезицитокинез.Биологическоезначениемитоза. 

Регуляциямитотическогоциклаклетки. Программируемаяклеточнаягибель –апоптоз. 

Клеточное ядро, хромосомы, функциональная геномика. 

Демонстрации: 

Таблицыисхемы:«Жизненныйциклклетки»,«Митоз»,«Строениехромосом», 

«РепликацияДНК». 

Оборудование:световоймикроскоп,микропрепараты:«Митозвклеткахкорешкалука». 

Лабораторная работа «Изучение хромосом на готовых микропрепаратах». 

Лабораторнаяработа«Наблюдениемитозав клеткахкончикакорешкалука(наготовых 

микропрепаратах)». 

Тема9.Строениеифункции организмов. 

Биологическое разнообразие организмов. Одноклеточные, колониальные, 

многоклеточные организмы. 

Особенности строения и жизнедеятельности одноклеточных организмов. Бактерии, 

археи, одноклеточные грибы, одноклеточные водоросли, другие протисты. Колониальные 

организмы. 

Взаимосвязьчастеймногоклеточногоорганизма.Ткани,органыисистемыорганов. 

Организмкакединоецелое.Гомеостаз. 

Ткани растений. Типы растительных тканей: образовательная, покровная, проводящая, 

основная, механическая. Особенности строения, функцийи расположения тканей в органах 

растений. 

Ткани животных и человека. Типы животных тканей: эпителиальная, соединительная, 

мышечная, нервная. Особенности строения, функцийи расположения тканей в органах 

животных и человека. 

Органы. Вегетативные и генеративные органы растений. Органы и системы органов 

животных и человека. Функции органов и систем органов. 

Опора тела организмов. Каркас растений. Скелеты одноклеточныхи многоклеточных 

животных. Наружный и внутренний скелет. Строение и типы соединения костей. 

Движениеорганизмов.Движениеодноклеточныхорганизмов:амёбоидное,жгутиковое, 

ресничное. Движение многоклеточных растений: тропизмы и настии. Движение 

многоклеточных животных и человека: мышечная система. Рефлекс. Скелетные мышцы и их 
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работа. 

Питание организмов. Поглощение воды, углекислого газа и минеральных веществ 

растениями. Питание животных. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение. Питание 

позвоночных животных. Отделы пищеварительного тракта. Пищеварительные железы. 

Пищеварительная система человека. 

Дыхание организмов. Дыхание растений. Дыхание животных. Диффузия газов через 

поверхность клетки. Кожное дыхание. Дыхательная поверхность. Жаберноеи лёгочное 

дыхание. Дыхание позвоночных животных и человека. Эволюционное усложнение строения 

лёгких позвоночных животных. Дыхательная система человека. Механизм вентиляции лёгких 

у птиц и млекопитающих. Регуляция дыхания. Дыхательные объёмы. 

Транспорт веществ уорганизмов. Транспортные системы растений.Транспорт веществ 

уживотных.Кровеноснаясистемаиеёорганы.Кровеноснаясистемапозвоночныхживотныхи 

человека. Сердце, кровеносные сосуды и кровь. Круги кровообращения. Эволюционные 

усложнения строения кровеносной системы позвоночных животных. Работа сердца и её 

регуляция. 

Выделение у организмов. Выделение у растений. Выделение у животных. 

Сократительныевакуоли.Органывыделения.Фильтрация,секрецияиобратноевсасываниекак 

механизмы работы органов выделения. Связь полости телас кровеносной и выделительной 

системами. Выделение у позвоночных животныхи человека. Почки. Строение и 

функционирование нефрона. Образование мочиу человека. 

Защита у организмов. Защита у одноклеточных организмов. Споры бактерийи цисты 

простейших.Защитаумногоклеточныхрастений.Кутикула.Средствапассивнойихимической 

защиты. Фитонциды. 

Защита умногоклеточных животных. Покровы и их производные. Защитаорганизма от 

болезней. Иммунная система человека. Клеточный и гуморальный иммунитет. Врождённый и 

приобретённыйспецифическийиммунитет.Теорияклонально-селективногоиммунитета(П. 

Эрлих, Ф.М. Бернет, С.Тонегава). Воспалительные ответы организмов. Роль врождённого 

иммунитета в развитии системных заболеваний. 

Раздражимостьирегуляцияуорганизмов.Раздражимостьуодноклеточныхорганизмов. 

Таксисы. Раздражимостьирегуляцияурастений.Ростовыевеществаиихзначение. 

Нервная система и рефлекторная регуляция уживотных. Нервная системаи её отделы. 

Эволюционное усложнение строения нервной системы у животных. Отделы головного мозга 

позвоночных животных. Рефлекс и рефлекторная дуга. Безусловные и условные рефлексы. 

Гуморальнаярегуляцияиэндокриннаясистемаживотныхичеловека.Железы 

эндокриннойсистемыиихгормоны.Действиегормонов.Взаимосвязьнервнойиэндокринной систем. 

Гипоталамо-гипофизарная система. 
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Демонстрации: 

Портрет:И.П.Павлов. 

Таблицыисхемы: «Одноклеточныеводоросли»,«Многоклеточныеводоросли», 

«Бактерии»,«Простейшие»,«Органы цветковых растений»,«Системы органов позвоночных 

животных»,«Внутреннеестроениенасекомых»,«Тканирастений»,«Корневыесистемы», 

«Строениестебля»,«Строениелистовойпластинки»,«Тканиживотных»,«Скелетчеловека», 

«Пищеварительнаясистема»,«Кровеноснаясистема»,«Дыхательнаясистема»,«Нервная 

система»,«Кожа»,«Мышечнаясистема»,«Выделительнаясистема»,«Эндокриннаясистема», 

«Строение мышцы»,«Иммунитет», «Кишечнополостные», «Схема питаниярастений», 

«Кровеносныесистемыпозвоночныхживотных»,«Строениегидры»,«Строениепланарии», 

«Внутреннеестроениедождевогочервя»,«Нервнаясистемарыб»,«Нервнаясистемалягушки», 

«Нервная система пресмыкающихся», «Нервная система птиц», «Нервная система 

млекопитающих», «Нервная система человека», «Рефлекс». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты одноклеточных организмов, 

микропрепараты тканей, раковины моллюсков, коллекции насекомых, иглокожих, живые 

экземпляры комнатных растений, гербарии растений разных отделов, влажные препараты 

животных, скелеты позвоночных, коллекции беспозвоночных животных, скелет человека, 

оборудование для демонстрации почвенного и воздушного питания растений, расщепления 

крахмала и белковпод действием ферментов, оборудование для демонстрации опытов по 

измерению жизненной ёмкости лёгких, механизма дыхательных движений, модели головного 

мозга различных животных. 

Лабораторная работа «Изучение тканей растений». 

Лабораторная работа «Изучение тканей животных». 

Лабораторнаяработа«Изучениеоргановцветковогорастения». 

Тема 10. Размножение и развитие организмов. 

Формы размножения организмов: бесполое (включая вегетативное) и половое. Виды 

бесполого размножения: почкование, споруляция, фрагментация, клонирование. 

Половое размножение. Половые клетки, или гаметы. Мейоз. Стадии мейоза. Поведение 

хромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл мейозаи полового процесса. Мейоз и 

его место в жизненном цикле организмов. 

Предзародышевое развитие. Гаметогенез уживотных. Половые железы. Образование и 

развитие половых клеток. Сперматогенез и оогенез. Строение половых клеток. 

Оплодотворение и эмбриональное развитие животных. Способы оплодотворения: 

наружное, внутреннее. Партеногенез. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриология – наукао развитии 

организмов. Стадии эмбриогенеза животных (на примере лягушки). Дробление. Типы 
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дробления. Особенности дробления млекопитающих. Зародышевые листки (гаструляция). 

Закладкаоргановитканейиззародышевыхлистков.Взаимноевлияниечастейразвивающегося 

зародыша (эмбриональная индукция). Закладка плана строения животного как результат 

иерархических взаимодействий генов. Влияние на эмбриональное развитие различных 

факторов окружающей среды. 

Рост и развитие животных. Постэмбриональный период. Прямое и непрямое развитие. 

Развитиес метаморфозом убеспозвоночныхипозвоночныхживотных. Биологическое значение 

прямогоинепрямогоразвития,ихраспространениевприроде.Типыростаживотных.Факторы 

регуляции роста животных и человека. Стадии постэмбрионального развития у животных и 

человека. Периоды онтогенеза человека. Старение и смерть как биологические процессы. 

Размножение и развитие растений. Гаметофит и спорофит. Мейозв жизненном цикле 

растений. Образование спор в процессе мейоза. Гаметогенезу растений. Оплодотворение и 

развитие растительных организмов. Двойное оплодотворение у цветковых растений. 

Образование и развитие семени. 

Механизмырегуляциионтогенезаурастенийиживотных. Демонстрации: 

Портреты:С.Г. Навашин,Х.Шпеман. 

Таблицыисхемы:«Вегетативноеразмножение»,«Типыбеспологоразмножения», 

«Размножениехламидомонады»,«Размножениеэвглены»,«Размножениегидры»,«Мейоз», 

«Хромосомы», «Гаметогенез», «Строение яйцеклетки и сперматозоида», «Основные стадии 

онтогенеза»,«Прямоеинепрямоеразвитие»,«Развитиемайскогожука»,«Развитиесаранчи», 

«Развитие лягушки», «Двойное оплодотворение у цветковых растений», «Строение семян 

однодольныхи двудольных растений», «Жизненный цикл морской капусты», «Жизненный 

цикл мха», «Жизненный цикл папоротника», «Жизненный цикл сосны». 

Оборудование:световоймикроскоп,микропрепаратыяйцеклеток исперматозоидов, 

модель «Цикл развития лягушки». 

Лабораторная работа «Изучение строения половых клеток на готовых 

микропрепаратах». 

Практическая работа «Выявление признаков сходства зародышей позвоночных 

животных». 

Лабораторная работа «Строение органов размножения высших растений». 

Тема11.Генетика–наукаонаследственностииизменчивостиорганизмов. 

История становления и развития генетики как науки. Работы Г. Менделя, Г. деФриза,Т. 

Моргана.Рольотечественныхучёныхвразвитиигенетики.РаботыН.К.Кольцова, Н.И.Вавилова, 

А.Н.Белозерского,Г.Д. Карпеченко,Ю.А. Филипченко,Н.В.Тимофеева- Ресовского. 

Основныегенетическиепонятияисимволы.Гомологичныехромосомы,аллельныегены, 

альтернативные признаки, доминантный и рецессивный признак, гомозигота, гетерозигота, 
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чистая линия, гибриды, генотип, фенотип. Основные методы генетики: гибридологический, 

цитологический, молекулярно-генетический. 

Демонстрации: 

Портреты: Г. Мендель, Г. де Фриз, Т. Морган, Н.К. Кольцов, Н.И.Вавилов, 

А.Н. Белозерский, Г.Д. Карпеченко, Ю.А. Филипченко, Н.В. Тимофеев-Ресовский. 

Таблицы и схемы: «Методы генетики», «Схемы скрещивания». 

Лабораторная работа «Дрозофилакакобъектгенетическихисследований». 

Тема 12. Закономерности наследственности. 

Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон единообразия гибридов 

первого поколения. Правило доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепления 

признаков. Цитологические основы моногибридного скрещивания. Гипотеза чистоты гамет. 

Анализирующее скрещивание. Промежуточный характер наследования. Расщепление 

признаков при неполном доминировании. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого наследования 

признаков. Цитологические основы дигибридного скрещивания. 

Сцепленное наследование признаков. Работы Т. Моргана. Сцепленное наследование 

генов, нарушение сцепления между генами. Хромосомная теория наследственности. 

Генетика пола. Хромосомный механизм определения пола. Аутосомыи половые 

хромосомы.Гомогаметныйигетерогаметныйпол.Генетическаяструктураполовыххромосом. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Генотип как целостная система. Плейотропия – множественное действие гена. 

Множественный аллелизм. Взаимодействие неаллельных генов. Комплементарность. Эпистаз. 

Полимерия. 

Генетический контроль развития растений, животных и человека, а также 

физиологических процессов, поведения и когнитивных функций. Генетические механизмы 

симбиогенеза, механизмы взаимодействия «хозяин – паразит»и «хозяин – микробиом». 

Генетическиеаспектыконтроляиизменениянаследственнойинформациивпоколенияхклеток и 

организмов. 

Демонстрации: 

Портреты:Г.Мендель,Т.Морган. 

Таблицыисхемы:«ПервыйивторойзаконыМенделя»,«ТретийзаконМенделя», 

«Анализирующеескрещивание»,«Неполноедоминирование»,«Сцепленное наследование 

признаковудрозофилы»,«Генетикапола»,«Кариотипчеловека»,«Кариотипдрозофилы», 

«Кариотипптицы»,«Множественныйаллелизм»,«Взаимодействиегенов». 

Оборудование: модель для демонстрации законов единообразия гибридов первого 

поколения и расщепления признаков, модель для демонстрации закона независимого 
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наследования признаков, модель для демонстрации сцепленного наследования признаков, 

световой микроскоп, микропрепарат: «Дрозофила». 

Практическая работа «Изучение результатов моногибридного скрещиванияу 

дрозофилы». 

Практическаяработа«Изучениерезультатовдигибридногоскрещиванияудрозофилы». 

Тема 13. Закономерности изменчивости. 

Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. Изменчивость 

признаков. Качественные и количественные признаки. Виды изменчивости: ненаследственная 

и наследственная. 

Модификационная изменчивость. Роль среды в формировании модификационной 

изменчивости.Нормареакциипризнака.Вариационныйрядивариационнаякривая(В. Иоганнсен). 

Свойства модификационной изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. Свойства генотипической изменчивости. Виды 

генотипической изменчивости: комбинативная, мутационная. 

Комбинативная изменчивость. Мейоз и половой процесс – основа комбинативной 

изменчивости. Роль комбинативной изменчивости в создании генетического разнообразия в 

пределах одного вида. 

Мутационная изменчивость. Виды мутаций: генные, хромосомные, геномные. 

Спонтанные и индуцированные мутации. Ядерные и цитоплазматические мутации. 

Соматические иполовые мутации. Причины возникновениямутаций. Мутагеныиихвлияние на 

организмы. Закономерности мутационного процесса. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости (Н.И. Вавилов). Внеядерная изменчивость и наследственность. 

Демонстрации: 

Портреты:Г. деФриз,В.Иоганнсен,Н.И. Вавилов. 

Таблицы и схемы: «Виды изменчивости», «Модификационная изменчивость», 

«Комбинативнаяизменчивость»,«Мейоз»,«Оплодотворение»,«Генетическиезаболевания человека», 

«Виды мутаций». 

Оборудование: живые и гербарные экземпляры комнатных растений, рисунки 

(фотографии) животных с различными видами изменчивости. 

Лабораторнаяработа«Исследованиезакономерностеймодификационнойизменчивости. 

Построениевариационногорядаивариационнойкривой». 

Практическаяработа«Мутацииудрозофилы(наготовыхмикропрепаратах)». 

Тема14.Генетика человека. 

Кариотипчеловека.Международнаяпрограммаисследованиягеномачеловека.Методы 

изучениягенетикичеловека:генеалогический,близнецовый,цитогенетический,популяционно- 

статистический, молекулярно-генетический. Современное определение генотипа: 
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полногеномное секвенирование, генотипирование, в том числе с помощью ПЦР-анализа. 

Наследственные заболевания человека. Генные и хромосомные болезни человека. Болезнис 

наследственнойпредрасположенностью.Значениемедицинскойгенетикивпредотвращениии 

лечении генетических заболеваний человека. Медико-генетическое консультирование. 

Стволовыеклетки.Понятие«генетическогогруза».Этическиеаспектыисследованийвобласти 

редактирования генома и стволовых клеток. 

Генетические факторы повышенной чувствительности человекак физическому и 

химическомузагрязнениюокружающейсреды.Генетическаяпредрасположенностьчеловекак 

патологиям. 

Демонстрации: 

Таблицыисхемы:«Кариотипчеловека»,«Методыизучениягенетикичеловека», 

«Генетическиезаболеваниячеловека». 

Практическаяработа«Составлениеианализродословной». Тема 

15. Селекция организмов. 

Доместикацияиселекция.Зарождениеселекцииидоместикации.УчениеН.И. Вавилова о 

Центрах происхождения и многообразия культурных растений. Роль селекции в создании 

сортов растений и пород животных. Сорт, порода, штамм. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости Н.И. Вавилова,его значение для селекционной работы. 

Методыселекционнойработы.Искусственныйотбор:массовый ииндивидуальный. 

Этапыкомбинационнойселекции.Испытаниепроизводителейпопотомству.Отборпо 

генотипуспомощьюоценкифенотипапотомстваиотборпогенотипуспомощьюанализаДНК. 

Искусственный мутагенез как метод селекционной работы.  Радиационный и 

химический мутагенез как источник мутаций у культурных форм организмов. Использование 

геномногоредактированияиметодоврекомбинантныхДНК дляполученияисходного 

материаладля селекции. 

Получение полиплоидов. Внутривидовая гибридизация. Близкородственное 

скрещивание, или инбридинг. Неродственное скрещивание, или аутбридинг. Гетерозис и его 

причины. Использование гетерозиса в селекции. Отдалённая гибридизация. Преодоление 

бесплодия межвидовых гибридов. Достижения селекции растений и животных. 

Сохранениеиизучениегенетическихресурсовкультурныхрастенийиихдикихродичей для 

создания новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. 

Демонстрации: 

Портреты: Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин, Г.Д. Карпеченко, П.П.Лукьяненко, 

Б.Л. Астауров, Н. Борлоуг, Д.К. Беляев. 

Таблицыисхемы:«Центрыпроисхожденияимногообразиякультурныхрастений», 

«Закон гомологическихрядов в наследственной изменчивости», «Методы селекции», 
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«Отдалённаягибридизация»,«Мутагенез». 

Лабораторная работа «Изучение сортов культурных растений и пород домашних 

животных». 

Лабораторнаяработа«Изучениеметодовселекциирастений». 

Практическая работа «Прививка растений». 

Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (на 

селекционную станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок,в тепличное 

хозяйство, в лабораторию агроуниверситета или научного центра)». 

Тема16.Биотехнологияисинтетическаябиология. 

Объекты, используемые в биотехнологии, – клеточные и тканевые культуры, 

микроорганизмы, их характеристика. Традиционная биотехнология: хлебопечение, получение 

кисломолочных продуктов, виноделие. Микробиологический синтез. Объекты 

микробиологических технологий. Производство белка, аминокислоти витаминов. 

Созданиетехнологийиинструментовцеленаправленногоизмененияиконструирования 

геномов с целью получения организмов и их компонентов, содержащих не встречающиеся в 

природе биосинтетические пути. 

Клеточная инженерия. Методы культуры клеток и тканей растенийи животных. 

Криобанки. Соматическая гибридизация и соматический эмбриогенез. Использование 

гаплоидов в селекции растений. Искусственное оплодотворение. Реконструкция яйцеклеток и 

клонирование животных. Метод трансплантации ядер клеток. 

Хромосомная и генная инженерия. Искусственный синтез генаи конструирование 

рекомбинантных ДНК. Достижения и перспективы хромосомной и генной инженерии. 

Экологические и этические проблемы генной инженерии. 

Медицинские биотехнологии. Постгеномная цифровая медицина. ПЦР-диагностика. 

Метаболомныйанализ, геноцентрический анализ протеома человека дляоценкисостоянияего 

здоровья. Использование стволовых клеток. Таргетная терапия рака. 3D-биоинженерия для 

разработки фундаментальных основ медицинских технологий, создания комплексных тканей 

сочетанием технологий трёхмерного биопринтинга и скаффолдинга для решения задач 

персонализированной медицины. 

Создание векторных вакцин с целью обеспечения комбинированной защиты от 

возбудителей ОРВИ, установление молекулярных механизмов функционирования РНК- 

содержащих вирусов, вызывающих особо опасные заболевания человека и животных. 

Демонстрации: 

Таблицыисхемы:«Использованиемикроорганизмоввпромышленномпроизводстве», 

«Клеточнаяинженерия»,«Геннаяинженерия». 

Лабораторная работа «Изучение объектов биотехнологии». 
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Практическаяработа«Получениемолочнокислыхпродуктов». 

Экскурсия«Биотехнология–важнейшаяпроизводительнаясиласовременности(на 

биотехнологическое производство)». 

Содержание обучения в 11 классе. 

102ч,изних8 ч–резервноевремя 

Тема1.Зарождениеиразвитиеэволюционныхпредставленийвбиологии. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. Жизнь и 

научная деятельность Ч. Дарвина. 

Движущие силы эволюции видов по Ч. Дарвину (высокая интенсивность размножения 

организмов, наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный и 

искусственный отбор). 

Оформление синтетической теории эволюции (СТЭ). Нейтральная теория эволюции. 

Современная эволюционная биология. Значение эволюционной теориив формировании 

естественно-научной картины мира. 

Демонстрации: 

Портреты:Аристотель,К. Линней,Ж. Ламарк,Э. Сент-Илер,Ж. Кювье,Ч. Дарвин, С.С. 

Четвериков, И.И. Шмальгаузен, Д. Холдейн, Д.К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Система живой природы (по К. Линнею)», «Лестница живых 

существ(поЛамарку)»,«Механизмформированияприспособленийурастенийиживотных(по 

Ламарку)»,«Карта-схемамаршрутапутешествияЧ.Дарвина»,«НаходкиЧ. Дарвина»,«Формы 

борьбызасуществование»,«Породыголубей»,«Многообразиекультурныхформкапусты», 

«Породы домашних животных», «Схема образования новых видов (по Ч. Дарвину)», «Схема 

соотношения движущих сил эволюции», «Основные положения синтетической теории 

эволюции». 

Тема2.Микроэволюция иеё результаты. 

Популяция как элементарная единица эволюции. Современные методы оценки 

генетического разнообразия и структуры популяций. Изменение генофонда популяции как 

элементарноеэволюционноеявление.ЗаконгенетическогоравновесияДж. Харди, В. Вайнберга. 

Элементарные факторы (движущие силы) эволюции. Мутационный процесс. 

Комбинативная изменчивость. Дрейф генов – случайные ненаправленные изменения частот 

аллелейвпопуляциях.Эффектоснователя.Миграции.Изоляцияпопуляций:географическая 

(пространственная),биологическая(репродуктивная). 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора: 

движущий, стабилизирующий, разрывающий (дизруптивный). Половойотбор. Возникновение 

и эволюция социального поведения животных. 

Приспособленность организмов как результат микроэволюции. Возникновение 
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приспособлений у организмов. Ароморфозы и идиоадаптации. Примеры приспособлений у 

организмов: морфологические, физиологические, биохимические, поведенческие. 

Относительность приспособленности организмов. 

Вид, его критерии и структура. Видообразование как результат микроэволюции. 

Изоляция – ключевой фактор видообразования. Пути и способы видообразования: 

аллопатрическое (географическое), симпатрическое (экологическое), «мгновенное» 

(полиплоидизация, гибридизация). Длительность эволюционных процессов. 

Механизмыформированиябиологическогоразнообразия. 

Роль эволюционной биологии в разработке научных методов сохранения 

биоразнообразия. Микроэволюция и коэволюция паразитов и их хозяев. Механизмы 

формирования устойчивости к антибиотикам и способы борьбы с ней. 

Демонстрации: 

Портреты:С.С.Четвериков,Э. Майр. 

Таблицыисхемы:«Мутационнаяизменчивость»,«Популяционнаяструктуравида», 

«Схема проявления закона Харди–Вайнберга», «Движущие силы эволюции», «Экологическая 

изоляцияпопуляций севанскойфорели», «Географическая изоляциялиственницысибирскойи 

лиственницы даурской», «Популяционные волны численности хищников и жертв», «Схема 

действия естественного отбора», «Формы борьбы за существование», «Индустриальный 

меланизм»,«Живыеископаемые»,«Покровительственнаяокраскаживотных», 

«Предупреждающаяокраскаживотных», «Физиологическиеадаптации», «Приспособленность 

организмов и её относительность», «Критерии вида», «Виды-двойники», «Структура видав 

природе», «Способы видообразования», «Географическое видообразование трёх видов 

ландышей»,«Экологическоевидообразованиевидовсиниц»,«Полиплоидырастений», 

«Капустно-редечныйгибрид». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птици зверей с 

примерамиразличныхприспособлений,чучелаптицизверейразныхвидов,гербариирастений 

близких видов, образовавшихся различными способами. 

Лабораторнаяработа«Выявлениеизменчивостиуособейодноговида». 

Лабораторная работа «Приспособления организмов и их относительная 

целесообразность». 

Лабораторнаяработа«Сравнениевидовпоморфологическомукритерию». 
Тема3.Макроэволюцияиеёрезультаты. 

Методыизучениямакроэволюции.Палеонтологическиеметодыизученияэволюции. 

Переходныеформыифилогенетическиерядыорганизмов. 

Биогеографическиеметодыизученияэволюции.Сравнениефлорыифауныматерикови 

островов. Биогеографические области Земли. Виды-эндемикии реликты. 
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Эмбриологические и сравнительно-морфологические методы изучения эволюции. 

Генетические механизмы эволюции онтогенеза и появления эволюционных новшеств. 

Гомологичные и аналогичные органы. Рудиментарные органы и атавизмы. Молекулярно- 

генетические, биохимические и математические методы изучения эволюции. Гомологичные 

гены. Современные методы построения филогенетических деревьев. 

Хромосомныемутациииэволюциягеномов. 

Общие закономерности (правила) эволюции. Необратимость эволюции. Адаптивная 

радиация. Неравномерность темпов эволюции. 

Демонстрации: 

Портреты:К.М.Бэр,А.О.Ковалевский,Ф.Мюллер,Э. Геккель. 

Таблицы и схемы: «Филогенетический ряд лошади», «Археоптерикс», «Зверозубые 

ящеры», «Стегоцефалы», «Риниофиты», «Семенные папоротники», «Биогеографические зоны 

Земли», «Дрейф континентов», «Реликты», «Начальные стадии эмбрионального развития 

позвоночныхживотных»,«Гомологичныеианалогичныеорганы»,«Рудименты»,«Атавизмы», 

«Хромосомные наборы человека и шимпанзе», «Главные направления эволюции», «Общие 

закономерности эволюции». 

Оборудование:коллекции,гербарии,муляжиископаемыхостатковорганизмов,муляжи 

гомологичных, аналогичных, рудиментарных органови атавизмов, коллекции насекомых. 

Тема4.Происхождениеиразвитиежизнина Земле. 

НаучныегипотезыпроисхожденияжизнинаЗемле.Абиогенезипанспермия.Донаучные 

представления о зарождении жизни (креационизм). Гипотеза постоянного самозарождения 

жизни и её опровержение опытами Ф. Реди, Л.Спалланцани, Л. Пастера. Происхождение 

жизни и астробиология. 

Основные этапы неорганической эволюции. Планетарная (геологическая) эволюция. 

Химическая эволюция. Абиогенный синтез органических веществиз неорганических. Опыт С. 

МиллераиГ. Юри.Образованиеполимеровизмономеров.Коацерватнаягипотеза А.И.Опарина, 

гипотеза первичного бульона Д. Холдейна, генетическая гипотеза Г. Мёллера. Рибозимы (Т. 

Чек) и гипотеза «мира РНК» У. Гилберта. Формирование мембран и возникновение 

протоклетки. 

ИсторияЗемлииметодыеёизучения.Ископаемыеорганическиеостатки.Геохронология 

иеёметоды.Относительнаяиабсолютнаягеохронология.Геохронологическаяшкала:эоны, 

эры,периоды, эпохи. 

Начальные этапы органической эволюции. Появление и эволюция первых клеток. 

Эволюция метаболизма. Возникновение первых экосистем. Современные микробные 

биоплёнки как аналог первых на Земле сообществ. Строматолиты. Прокариоты и эукариоты. 

Происхождение эукариот (симбиогенез). Эволюционное происхождение вирусов. 
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Происхождениемногоклеточныхорганизмов.Возникновениеосновныхгруппмногоклеточных 

организмов. 

Основные этапы эволюции высших растений. Основные ароморфозы растений. Выход 

растений на сушу. Появлениеспоровыхрастений и завоевание ими суши. Семенныерастения. 

Происхождение цветковых растений. 

Основныеэтапыэволюцииживотногомира.Основныеароморфозыживотных.Вендская 

фауна. Кембрийский взрыв – появление современных типов. Первые хордовые животные. 

Жизнь в воде. Эволюция позвоночных. Происхождение амфибий и рептилий. Происхождение 

млекопитающих и птиц. Принцип ключевого ароморфоза. Освоение беспозвоночными и 

позвоночными животными суши. 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам: архей, протерозой, палеозой, мезозой, 

кайнозой. Общая характеристика климата и геологических процессов. Появление и расцвет 

характерных организмов. Углеобразование: его условияи влияние на газовый состав 

атмосферы. 

Массовые вымирания – экологические кризисы прошлого. Причиныи следствия 

массовых вымираний. Современный экологический кризис,его особенности. Проблема 

сохранения биоразнообразия на Земле. 

Современнаясистемаорганическогомира.Принципыклассификацииорганизмов. 

Основныесистематическиегруппыорганизмов. 

Демонстрации: 

Портреты:Ф. Реди,Л.Спалланцани,Л.Пастер,И.И.Мечников,А.И. Опарин, Д. Холдейн, 

Г. Мёллер, С. Миллер, Г. Юри. 

Таблицы и схемы: «Схема опыта Ф. Реди», «Схема опыта Л. Пастерапо изучению 

самозарождения жизни», «Схема опыта С. Миллера, Г. Юри», «Этапы неорганической 

эволюции»,«Геохронологическаяшкала»,«Начальныеэтапыорганическойэволюции», 

«Схема образования эукариот путём симбиогенеза», «Система живой природы», «Строение 

вируса»,«Ароморфозырастений»,«Риниофиты»,«Одноклеточныеводоросли», 

«Многоклеточные водоросли», «Мхи», «Папоротники», «Голосеменные растения», «Органы 

цветковыхрастений»,«Схемаразвитияживотногомира»,«Ароморфозыживотных», 

«Простейшие»,«Кишечнополостные»,«Плоскиечерви»,«Членистоногие»,«Рыбы», 

«Земноводные»,«Пресмыкающиеся»,«Птицы»,«Млекопитающие»,«Развитие жизни в 

архейскойэре»,«Развитиежизнивпротерозойскойэре»,«Развитиежизнивпалеозойскойэре», 

«Развитие жизни в мезозойской эре», «Развитие жизнив кайнозойской эре», «Современная 

система органического мира». 

Оборудование: гербарии растений различных отделов, коллекции насекомых, влажные 

препараты животных, раковины моллюсков, коллекции иглокожих, скелеты позвоночных 
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животных, чучела птиц и зверей, коллекции окаменелостей, полезных ископаемых, муляжи 

органических остатков организмов. 

Виртуальнаялабораторнаяработа«МоделированиеопытовМиллера–Юрипоизучению 

абиогенного синтеза органических соединений в первичной атмосфере». 

Лабораторнаяработа«Изучениеиописаниеископаемыхостатковдревнихорганизмов». 

Практическая работа «Изучение особенностей строения растений разных отделов». 

Практическаяработа«Изучениеособенностейстроенияпозвоночныхживотных». Тема 

5. Происхождение человека – антропогенез. 

Разделыизадачиантропологии.Методыантропологии. 

Становлениепредставленийопроисхождениичеловека.Религиозныевоззрения. 

Современныенаучныетеории. 

Сходство человека сживотными. Систематическое положение человека.Свидетельства 

сходства человека с животными: сравнительно-морфологические, эмбриологические, 

физиолого-биохимические,поведенческие. Отличиячеловекаотживотных.Прямохождениеи 

комплекссвязанныхснимпризнаков.Развитиеголовногомозгаивторойсигнальнойсистемы. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза: биологические, социальные. Соотношение 

биологических и социальных факторов в антропогенезе. 

Основные стадии антропогенеза. Ранние человекообразные обезьяны (проконсулы) и 

ранние понгиды – общие предки человекообразных обезьяни людей. Австралопитеки – 

двуногие предки людей. Человек умелый, первые изготовления орудий труда. Человек 

прямоходящий ипервый выходлюдейзапределы Африки. Человекгейдельбергский –общий 

предок неандертальского человека и человека разумного. Человек неандертальский как вид 

людей холодного климата. Человек разумный современного типа, денисовский человек, 

освоение континентов за пределами Африки. Палеогенетика и палеогеномика. 

Эволюция современного человека. Естественный отбор в популяциях человека. 

Мутационныйпроцессиполиморфизм.Популяционныеволны,дрейфгенов,миграцияи 

«эффектоснователя»впопуляцияхсовременного человека. 

Человеческие расы. Понятие о расе. Большие расы: европеоидная (евразийская), 

австрало-негроидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Время и пути 

расселения человека по планете. Единство человеческих рас. Научная несостоятельность 

расизма.Приспособленностьчеловекакразнымусловиямокружающейсреды.Влияние 

географической средыидрейфагеновнаморфологиюифизиологиючеловека. 

Междисциплинарные методы в физической (биологической) антропологии. 

Эволюционная антропология и палеоантропология человеческих популяций. Биосоциальные 

исследования природы человека. Исследование коэволюции биологического и социального в 

человеке. 
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Демонстрации: 

Портреты:Ч.Дарвин,Л.Лики,Я.Я.Рогинский,М.М.Герасимов. 

Таблицы и схемы: «Методы антропологии», «Головной мозг человека», 

«Человекообразныеобезьяны»,«Скелетчеловекаискелетшимпанзе»,«Рудиментыи атавизмы»,

 «Движущие силы антропогенеза», «Эволюционное древо человека», 

«Австралопитек»,«Человекумелый»,«Человекпрямоходящий»,«Денисовскийчеловек» 

«Неандертальцы»,«Кроманьонцы»,«Предкичеловека»,«Этапыэволюциичеловека»,«Расы человека». 

Оборудование: муляжи окаменелостей, предметов материальной культуры предков 

человека, репродукции (фотографии) картин с мифологическимии библейскими сюжетами 

происхождениячеловека,фотографиинаходокископаемыхостатковчеловека,скелетчеловека, 

модель черепа человека и черепашимпанзе, модель кисти человека и кистишимпанзе, модели 

торса предков человека. 

Лабораторная работа «Изучение особенностей строения скелета человека, связанных с 

прямохождением». 

Практическаяработа«Изучениеэкологическихадаптаций человека». 

Тема6. Экология –наукаовзаимоотношенияхорганизмовинадорганизменныхсистем с 

окружающей средой. 

Зарождение и развитие экологии в трудах А. Гумбольдта, К.Ф.Рулье, Н.А. Северцова, 

Э. Геккеля, А. Тенсли, В.Н.Сукачёва. Разделы и задачи экологии. Связь экологии с другими 

науками. 

Методы экологии. Полевые наблюдения. Эксперименты в экологии: природные и 

лабораторные. Моделирование в экологии. Мониторинг окружающей среды: локальный, 

региональный и глобальный. 

Значениеэкологическихзнанийдлячеловека.Экологическоемировоззрениекакоснова 

связей человечества с природой. Формирование экологической культуры и экологической 

грамотности населения. 

Демонстрации: 

Портреты: А. Гумбольдт, К.Ф. Рулье, Н.А. Северцов, Э. Геккель, А.Тенсли, 

В.Н. Сукачёв. 

Таблицы и схемы: «Разделы экологии»,«Методы экологии»,«Схема мониторинга 
Окружающей среды». 

Лабораторная работа «Изучениеметодовэкологическихисследований». 

Тема 7. Организмы и среда обитания. 

Экологические факторы и закономерности их действия. Классификация экологических 

факторов: абиотические, биотические, антропогенные. Общие закономерности действия 

экологических факторов. Правило минимума (К. Шпренгель, Ю. Либих). Толерантность. 
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Эврибионтные и стенобионтные организмы. 

Абиотические факторы. Свет как экологический фактор. Действие разных участков 

солнечногоспектранаорганизмы.Экологическиегруппырастенийиживотныхпоотношению к 

свету. Сигнальная роль света. Фотопериодизм. 

Температуракакэкологическийфактор.Действиетемпературынаорганизмы. 

Пойкилотермныеигомойотермныеорганизмы.Эвритермныеи стенотермныеорганизмы. 

Влажность как экологический фактор. Приспособления растенийк поддержанию 

водного баланса. Классификациярастенийпоотношениюкводе. Приспособленияживотныхк 

изменению водного режима. 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, глубинная 

подпочвенная, внутриорганизменная. Физико-химические особенности сред обитания 

организмов. Приспособления организмов к жизни в разных средах. 

Биологическиеритмы.Внешниеивнутренниеритмы.Суточныеигодичныеритмы. 

Приспособленностьорганизмовксезоннымизменениямусловийжизни. 

Жизненные формы организмов. Понятие о жизненной форме. Жизненные формы 

растений: деревья, кустарники, кустарнички, многолетние травы, однолетние травы. 

Жизненные формыживотных: гидробионты,геобионты, аэробионты. Особенности строения и 

образа жизни. 

Биотические факторы. Виды биотическихвзаимодействий: конкуренция, хищничество, 

симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм (квартирантство, 

нахлебничество). Нетрофические взаимодействия (топические, форические, фабрические). 

Значение биотических взаимодействийдля существования организмов в среде обитания. 

Принцип конкурентного исключения. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Экологические факторы», «Световой спектр», «Экологические 

группы животных по отношению к свету», «Теплокровные животные», «Холоднокровные 

животные»,«Физиологическиеадаптацииживотных»,«Средыобитанияорганизмов», 

«Биологическиеритмы»,«Жизненныеформырастений»,«Жизненныеформыживотных», 

«Экосистемашироколиственноголеса»,«Экосистемахвойноголеса»,«Цепипитания», 

«Хищничество»,«Паразитизм»,«Конкуренция»,«Симбиоз»,«Комменсализм». 

Оборудование:гербариирастенийиживотных,приспособленныхквлияниюразличных 

экологических факторов, гербарии светолюбивых, тенелюбивыхи теневыносливых растений, 

светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые комнатные растения, гербарии и коллекции 

теплолюбивых, зимостойких, морозоустойчивых растений, чучела птиц и зверей, гербарии 

растений, относящихся к гигрофитам, ксерофитам, мезофитам, комнатные растения данных 

групп, коллекции животных, обитающих в разных средах, гербарии и коллекции растений и 



432  

животных, обладающих чертами приспособленности к сезонным изменениям условий жизни, 

гербариииколлекциирастенийиживотныхразличныхжизненныхформ,коллекцииживотных, 

участвующих в различных биотических взаимодействиях. 

Лабораторнаяработа«Выявлениеприспособленийорганизмовквлияниюсвета». 

Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию 

температуры». 

Лабораторнаяработа«Анатомическиеособенностирастенийизразныхместобитания». 

Тема 8. Экология видов и популяций. 

Экологическиехарактеристикипопуляции.Популяциякакбиологическаясистема. Роль 

неоднородности среды, физическихбарьеров иособенностей биологии видов в формировании 

пространственной структуры популяций. Основные показатели популяции: численность, 

плотность, возрастная и половая структура, рождаемость, прирост, темп роста, смертность, 

миграция. 

Экологическая структура популяции. Оценка численности популяции. Динамика 

популяции и её регуляция. Биотический потенциал популяции. Моделирование динамики 

популяции.Кривыеростачисленностипопуляции.Кривыевыживания.Регуляциячисленности 

популяций:роль факторов, зависящихинезависящихотплотности. Экологическиестратегии 

видов (r- и K-стратегии). 

Понятие об экологической нише вида. Местообитание. Многомерная модель 

экологической ниши Д.И. Хатчинсона. Размеры экологической ниши. Потенциальная и 

реализованная ниши. 

Видкаксистемапопуляций.Ареалывидов.Видыиихжизненныестратегии. 

Экологическиеэквиваленты. 

Закономерностиповеденияимиграцийживотных.Биологическиеинвазиичужеродных 

видов. 
 
Демонстрации: 

Портрет:Д.И.Хатчинсон. 

Таблицыисхемы:«Экологическиехарактеристикипопуляции»,«Пространственная 

структурапопуляции»,«Возрастныепирамидыпопуляции»,«Скоростьзаселенияповерхности 

Земли различными организмами», «Модель экологической ниши Д.И. Хатчинсона». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции 

животных.Лабораторнаяработа«Приспособлениясемянрастенийкрассе

лению». Тема 9. Экология сообществ. Экологические системы. 

Сообщества организмов. Биоценоз и его структура. Связи между организмами в 

биоценозе. 

Экосистема как открытая система (А.Д.Тенсли). Функциональные блоки организмов в 
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экосистеме: продуценты, консументы, редуценты. Трофические уровни. Трофические цепи и 

сети.Абиотическиеблокиэкосистем.Почвыиилывэкосистемах.Круговоротвеществипоток 

энергии в экосистеме. 

Основные показатели экосистемы. Биомасса и продукция. Экологические пирамиды 

чисел, биомассы и энергии. 

Направленные закономерные смены сообществ – сукцессии. Первичныеи вторичные 

сукцессии и их причины. Антропогенные воздействия на сукцессии. Климаксное сообщество. 

Биоразнообразие и полнота круговорота веществ – основа устойчивости сообществ. 

Природныеэкосистемы. 

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистема. Агроценоз. Различия между 

антропогенными и природными экосистемами. 

Урбоэкосистемы. Основные компоненты урбоэкосистем. Городская флораи фауна. 

Синантропизациягородскойфауны.Биологическоеихозяйственноезначениеагроэкосистеми 

урбоэкосистем. 

Закономерности формирования основных взаимодействий организмовв экосистемах. 

Перенос энергии и веществ между смежными экосистемами. Устойчивость организмов, 

популяций и экосистем в условиях естественныхи антропогенных воздействий. 

Методологиямониторингаестественныхиантропогенныхэкосистем. 

Демонстрации: 

Портрет:А.Д.Тенсли. 

Таблицыисхемы:«Структурабиоценоза»,«Экосистемашироколиственноголеса», 

«Экосистема хвойного леса», «Функциональныегруппы организмов в экосистеме», 

«Круговоротвеществвэкосистеме»,«Цепипитания(пастбищная,детритная)»,«Экологическая 

пирамидачисел»,«Экологическаяпирамидабиомассы»,«Экологическаяпирамидаэнергии», 

«Образованиеболота»,«Первичнаясукцессия»,«Восстановлениелесапослепожара», 

«Экосистемаозера»,«Агроценоз»,«Круговоротвеществипотокэнергиивагроценозе», 

«Примерыурбоэкосистем». 

Оборудование:гербариирастений,коллекциинасекомых,чучелаптиц изверей, 

гербарии культурных и дикорастущих растений, аквариум как модель экосистемы. 

Практическаяработа«Изучениеиописание урбоэкосистемы». 

Лабораторная работа «Изучение разнообразия мелких почвенных членистоногих в 

разных экосистемах». 

Экскурсия «Экскурсия в типичный биогеоценоз (в дубраву, березняк, ельник, на 

суходольный или пойменный луг, озеро, болото)». 

Экскурсия«Экскурсиявагроэкосистему(наполеиливтепличноехозяйство)». 

Тема 10. Биосфера – глобальная экосистема. 
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Биосфера–общепланетарнаяоболочкаЗемли,гдесуществуетилисуществовалажизнь. 

Развитие представлений о биосфере в трудах Э. Зюсса. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Области биосферы и её состав. Живое вещество биосферы и его функции. 

Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как глобальной 

экосистемы.Динамическоеравновесие вбиосфере. Круговоротывеществи биогеохимические 

циклы (углерода, азота). Ритмичность явленийв биосфере. 

Зональностьбиосферы.Понятиеобиоме.Основныебиомысуши:тундра,хвойныелеса, 

смешанные и широколиственные леса, степи, саванны, пустыни, тропические леса, 

высокогорья. Климат, растительный и животный мир биомов суши. 

Структура и функция живых систем, оценка их ресурсного потенциалаи биосферных 

функций. 

Демонстрации: 

Портреты:В.И. Вернадский,Э.Зюсс. 

Таблицыисхемы:«ГеосферыЗемли»,«Круговоротазотавприроде»,«Круговорот 

углеродавприроде»,«Круговороткислородавприроде»,«Круговоротводывприроде», 

«Основныебиомысуши»,«КлиматическиепоясаЗемли»,«Тундра»,«Тайга»,«Смешанный лес», 

«Широколиственный лес», «Степь», «Саванна», «Пустыня», «Тропический лес». 

Оборудование:гербариирастенийразныхбиомов,коллекцииживотных. Тема 

11. Человек и окружающая среда. 

Экологические кризисы иихпричины. Воздействие человека на биосферу. Загрязнение 

воздушной среды. Охрана воздуха. Загрязнение водной среды. Охрана водных ресурсов. 

Разрушение почвы. Охрана почвенных ресурсов. Изменение климата. 

Антропогенноевоздействиена растительныйиживотный мир. Охрана растительного и 

животного мира. Основные принципы охраны природы. Красные книги. Особо охраняемые 

природные территории (ООПТ). Ботанические садыи зоологические парки. 

Основные принципы устойчивого развития человечества и природы. Рациональное 

природопользование и сохранение биологического разнообразия Земли. Общие 

закономерностиглобальныхэкологическихкризисов.Особенностисовременногокризисаиего 

вероятные последствия. 

Развитиеметодов мониторингаразвитияопасныхтехногенныхпроцессов. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Загрязнение атмосферы», «Загрязнениегидросферы», «Загрязнение 

почвы», «Парниковый эффект», «Особо охраняемые природные территории», «Модели 

управляемого мира». 

Оборудование: фотографии охраняемых растений и животных Красной книги 

Российской Федерации, Красной книги региона. 
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Планируемые результаты освоения программыпо биологии науровне среднего общего 

образования. 

ФГОССООустанавливаеттребованиякрезультатамосвоенияобучающимисяпрограмм 

среднего общего образования: личностные, метапредметные и предметные. 

В структуре личностных результатов освоения программы по биологии выделены 

следующиесоставляющие:осознаниеобучающимисяроссийскойгражданскойидентичности– 

готовности к саморазвитию, самостоятельностии самоопределению, наличие мотивации к 

обучению биологии, целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе 

ключевыхценностейиисторическихтрадицийразвитиябиологическогознания, готовностьи 

способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми 

установками, присущими системе биологического образования, наличие правосознания 

экологической культуры, способности ставить целии строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения программы по биологии достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствиис традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитанияи саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма и 

уваженияк закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельностив процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногоиответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 
правопорядка; 

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, 

решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов; 

способностьопределять собственную позицию по отношению к явлениям современной 

жизни и объяснять её; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия 
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людей с разными убеждениями, культурными ценностямии социальным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, 

познавательных и исследовательских задач, уважительного отношения к мнению оппонентов 

при обсуждении спорных вопросов биологического содержания; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордостиза свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии, 

пониманиязначения биологиив познаниизаконовприроды, в жизничеловека исовременного 

общества; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуациюи принимать осознанные решения, ориентируясьна 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанногопринятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научного итехнического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

пониманиеэмоциональноговоздействияживойприродыи еёценности; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

5) физическоговоспитания: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярнаяфизическаяактивность), бережного,ответственногоикомпетентногоотношенияк 

собственному физическому и психическому здоровью; 
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понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,умениесовершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологическоговоспитания: 

экологическицелесообразноеотношениекприродекакисточникужизни наЗемле, 

основе её существования; 

повышениеуровняэкологическойкультуры:приобретениеопытапланированияпоступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

способностьиспользоватьприобретаемыеприизучениибиологиизнанияиуменияпри 

решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение правил 

поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, 

экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий,приносящихвредокружающей природнойсреде, умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться имив 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к участиюв 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

наукииобщественнойпрактики,основанногонадиалогекультур,способствующегоосознанию 

своегоместавполикультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в формировании 

рациональногонаучногомышления,созданиицелостногопредставленияобокружающеммире как 
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о единстве природы, человека и общества, в познании природных закономерностей и решении 

проблем сохранения природного равновесия; 

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения 

новогоуровняразвитиямедицины,созданиеперспективныхбиотехнологий,способныхрешать 

ресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных 

экологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному 

использованию природных ресурсови формированию новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей 

культуры, естественно-научной грамотности, как составной части функциональной 

грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, 

способностииспользоватьполучаемыезнаниядляанализаиобъясненияявленийокружающего 

мира и происходящих в нём изменений, умение делать обоснованные заключения на основе 

научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения проблем 

в реальных жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

готовностьиспособностькнепрерывномуобразованиюисамообразованию, к 

активномуполучениюновыхзнанийпобиологиивсоответствиисжизненнымипотребностями. В 

процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего 

общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьза 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии,включающейспособностьпониматьэмоциональноесостояниедругих, учитывать его 

при осуществлении коммуникации, способностьк сочувствию и сопереживанию; 
социальных навыков, включающих способность выстраивать отношенияс другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и 
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специфику методов познания, используемыхв естественных науках (вещество, энергия, 

явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, 

исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие); универсальные учебные 

действия (познавательные, коммуникативные,регулятивные),обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности и социальной компетенции обучающихся; способность 

обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, мировоззренческие знания и 

универсальные учебные действия в познавательной и социальной практике. 

В результате изучения биологии на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования 

должны отражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий (выделять 

их характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использоватьбиологическиепонятиядляобъясненияфактовиявленийживойприроды; 

строитьлогическиерассуждения(индуктивные,дедуктивные,поаналогии),выявлять 

закономерностиипротиворечияврассматриваемыхявлениях,формулироватьвыводыи 

заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и 

отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, 

выявленных в различных информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям,оценивать риски 

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работув условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем; 
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2) базовыеисследовательскиедействия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации,преобразованиюиприменениювучебныхситуациях,втомчислеприсоздании 

учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

еёрешения,находитьаргументыдлядоказательствасвоихутверждений,задаватьпараметрыи 

критерии решения; 

анализироватьполученныевходерешениязадачирезультаты,критическиоцениватьих 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения,ставитьпроблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) работасинформацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, 

научно-популярнойлитературе,биологическихсловаряхисправочниках,компьютерныхбазах 

данных, в Интернете), анализировать информацию различных видов и форм представления, 

критически оценивать её достоверностьи непротиворечивость; 

формулироватьзапросыиприменятьразличныеметодыприпоискеиотборе 

биологическойинформации,необходимойдлявыполненияучебныхзадач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, 

совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической 

информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической 

информацией: применять химические, физические и математические знакии символы, 



441  

формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково- 

символические средства наглядности; 

владетьнавыкамираспознаванияизащитыинформации,информационнойбезопасности 

личности. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всехсферахжизни, активно участвоватьв диалогеили 

дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать суждения 

относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность 

позиций других участников диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и вести 

переговоры; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия,пониматьнамерениядругих 

людей, проявлять уважительное отношение к собеседникуи в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

развёрнуто илогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств; 

2) совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решениибиологическойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформ 

взаимодействия при решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по её достижению: составлятьпландействий, распределять роли сучётом мненийучастников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагатьновыепроекты,оцениватьидеиспозицииновизны,оригинальности, 

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

использоватьбиологическиезнаниядлявыявленияпроблемиихрешениявжизненных и 

учебных ситуациях; 
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выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установкив своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровьюи здоровью 

окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

расширять рамкиучебного предметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

3) принятиясебяидругих: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

Предметныерезультатыосвоениясодержанияучебногопредмета«Биология»на 

углублённомуровнеориентированынаобеспечениепрофильногообученияобучающихся 

биологии. Они включают: специфические для биологии научные знания, умения и способы 

действий по освоению, интерпретациии преобразованию знаний, виды деятельности по 

получению новых знанийи их применению в различных учебных, а также в реальных 

жизненных ситуациях. Предметные результаты представлены по годам изучения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология»в 10 классе должны 

отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в 
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формировании естественно-научной картины мира, в познании законов природы и решении 

проблем рационального природопользования, о вкладе российских и зарубежных учёных в 

развитие биологии; 

владение системой биологических знаний, которая включает: основополагающие 

биологические термины и понятия (жизнь, клетка, организм, метаболизм, гомеостаз, 

саморегуляция, самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, рост и развитие), 

биологические теории (клеточная теория Т. Шванна, М.Шлейдена, Р.Вирхова, хромосомная 

теория наследственности Т. Моргана), учения (Н.И. Вавилова – о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений), законы (единообразия потомков первого поколения, 

расщепления, чистоты гамет, независимого наследованияГ. Менделя, гомологическихрядов в 

наследственной изменчивости Н.И. Вавилова), принципы (комплементарности); 

владение основными методами научного познания, используемыхв биологических 

исследованиях живых объектов (описание, измерение, наблюдение, эксперимент); 

умение выделять существенные признаки: вирусов, клеток прокариоти эукариот, 

одноклеточных и многоклеточных организмов, в том числе бактерий, грибов, растений, 

животных и человека, строения органов и систем органов растений, животных, человека, 

процессов жизнедеятельности, протекающихв организмах растений, животных и человека, 

биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), превращения энергии, брожения, 

автотрофногои гетеротрофного типов питания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза, мейоза, 

гаметогенеза, эмбриогенеза, постэмбрионального развития, размножения, индивидуального 

развития организма (онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса, искусственного отбора; 

умение устанавливать взаимосвязи между органоидами клеткии их функциями, 

строением клеток разных тканей и их функциями, между органамии системами органов у 

растений, животных и человека и их функциями, между системами органов и их функциями, 

между этапами обмена веществ, этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов, 

этапами эмбрионального развития, генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды 

обитания; 

умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе растений, 

животных и человека; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и 

символику для доказательства родства организмов разных систематических групп; 

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи между 

исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводыи прогнозы на 

основании полученных результатов; 

умениевыполнятьлабораторныеипрактическиеработы,соблюдать правилаприработе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 
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умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и 

медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять 

полученные результаты на ученических конференциях; 

умение оценивать этические аспекты современных исследований в области биологии и 

медицины (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома и 

создание трансгенных организмов); 

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в 

области биологии, медицины, биотехнологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой 

промышленности, углублять познавательный интерес, направленный на осознанный выбор 

соответствующей профессиии продолжение биологического образования в организациях 

среднего профессионального и высшего образования. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология»в 11 классе должны 

отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в 

формировании современной естественно-научной картины мира, в познании законов природы 

и решении экологических проблем человечества, а такжев решении вопросов рационального 

природопользования, и в формировании ценностного отношения к природе, обществу, 

человеку, о вкладе российскихи зарубежных учёных-биологов в развитие биологии; 

умение владеть системой биологических знаний, которая включает определения и 

пониманиесущностиосновополагающихбиологическихтерминовипонятий(вид,экосистема, 

биосфера), биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая теория 

эволюции),учения(А.Н. Северцова–опутяхинаправленияхэволюции,В.И. Вернадского–о 

биосфере),законы(генетическогоравновесияД.ХардииВ.Вайнберга,зародышевогосходства 

К.М. Бэра), правила (минимума Ю. Либиха, экологической пирамиды энергии), гипотезы 

(гипотеза «мира РНК» У. Гилберта); 

умение владеть основными методами научного познания, используемымив 

биологическихисследованияхживыхобъектовиэкосистем(описание,измерение,наблюдение, 

эксперимент),способамивыявленияиоценкиантропогенныхизмененийв природе; 

умениевыделятьсущественныепризнаки:видов,биогеоценозов,экосистемибиосферы, 

стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора, аллопатрического и 

симпатрического видообразования, влияния движущихсил эволюциинагенофонд популяции, 

приспособленности организмов к среде обитания, чередования направлений эволюции, 

круговорота веществ и потока энергии в экосистемах; 

умение устанавливать взаимосвязи между процессами эволюции, движущими силами 
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антропогенеза, компонентами различных экосистем и приспособлениямик ним организмов; 

умение выявлять отличительные признаки живых систем, приспособленность видов к 

средеобитания,абиотическихибиотическихкомпонентовэкосистем,взаимосвязейорганизмов в 

сообществах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и 

символикудлядоказательствародстваорганизмовразныхсистематическихгрупп,взаимосвязи 

организмов и среды обитания, единства человеческих рас, необходимости сохранения 

многообразия видов и экосистемкак условия сосуществования природы и человечества; 

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи между 

исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводыи прогнозы на 

основании полученных результатов; 

умениевыполнятьлабораторныеипрактическиеработы,соблюдатьправилаприработе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и 

медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять 

полученные результаты на ученических конференциях; 

умениеоцениватьгипотезыитеорииопроисхождениижизни,человекаичеловеческих рас,о 

причинах, последствияхи способахпредотвращенияглобальныхизмененийвбиосфере; 

умениеосуществлятьосознанныйвыборбудущейпрофессиональнойдеятельностив 

областибиологии,экологии,природопользования,медицины,биотехнологии,психологии, 

ветеринарии,сельскогохозяйства,пищевойпромышленности,углублятьпознавательный 

интерес,направленныйнаосознанныйвыборсоответствующейпрофессииипродолжение 

биологическогообразования ворганизацияхсреднегопрофессиональногоивысшего 

образования. 

2.1.16 Рабочая программа по учебному предмету «История» (базовый уровень) 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«История»(предметнаяобласть 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по истории, история) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по истории. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи учителю 

истории в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ООП СОО. 
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Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает распределениеего по классам и структурирование 

его по разделам и темам курса. 

Место истории в системе среднего общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 

становлениеличностичеловека.Историяпредставляетсобирательнуюкартинужизнилюдейво 

времени,ихсоциального,созидательного,нравственногоопыта.Онаслужитважнымресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до 

уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания 

человекаи общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формированиеи развитие 

личности обучающегося, способного ксамоидентификациииопределению своихценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечествавцелом,активно и творчески применяющего историческиезнанияипредметные 

умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли 

современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношениюк 

прошлому и настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная организация вправе 

использовать материалы всероссийского просветительского проекта «Без срока давности», 

направленные на направленные на сохранение исторической памяти о трагедии мирного 

населения в СССР и военных преступлений нацистовв годы Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 гг. 

Задачамиизученияистории являются: 

углублениесоциализацииобучающихся,формированиегражданскойответственностии 

социальной культуры, соответствующей условиям современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX – начала 

XXI вв.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своемуОтечеству – 

многонациональному Российскому государству в соответствиис идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

формированиеисторическогомышления,способностирассматриватьсобытияиявления с 

точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи,в развитии, в системе 
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координат «прошлое – настоящее – будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие 

учебно-проектной деятельности; в углубленных курсах – приобретение первичного опыта 

исследовательской деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление 

различных версий и оценок исторических событий и личностей, определение и выражение 

собственного отношения, обоснование позициипри изучении дискуссионных проблем 

прошлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной 

деятельности, межкультурном общении. 

Общее число часов, рекомендованныхдляизучения истории, –136, в 10–11классахпо 2 

часа в неделю при 34 учебных неделях. 

Последовательность изучения тем в рамках программы по историив пределах одного 

класса может варьироваться. 

Содержаниеобученияв10классе. 

Всеобщая история. 1914–1945 гг. 

Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамкии периодизация 

Новейшей истории. Изменение мира в ХХ – начале XXI вв. Ключевые процессы и события 

Новейшей истории. Место России в мировой истории ХХ – начала XXI вв. 

Мирнаканунеи вгоды Первоймировойвойны. 

Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс. 

Изменение социальной структуры общества. Политические течения: либерализм, 

консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочееи социалистическое движение. 

Профсоюзы. 

Мир империй – наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старыеи новые лидеры 

индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. Региональные 

конфликты и войны в конце XIX – начале ХХ вв. 

Перваямироваявойна(1914–1918).ПричиныПервоймировойвойны.Убийствов 

Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступлениев войну европейских держав. 

Целиипланысторон.СражениенаМарне.Позиционнаявойна.БоевыеоперациинаВосточном 

фронте, их роль в общем ходе войны. Изменения в составе воюющих блоков (вступление в 

войну Османской империи, Италии, Болгарии). Четверной союз. Верден. Сомма. 

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения 

войны. Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылу воюющих стран. 

Вынужденные переселения, геноцид. Рост антивоенных настроений. 

Завершающийэтапвойны.ОбъявлениеСШАвойныГермании.БоинаЗападномфронте. 

РеволюциявРоссииивыходСоветскойРоссииизвойны. Капитуляциягосударств Четверного 
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союза. Политические, экономическиеи социальные последствия Первой мировой войны. 

Мирв1918–1939гг. 

От войны к миру. 

Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Планы 

послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная конференция. 

Лига Наций. Вашингтонская конференция. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционныесобытия1918–1919гг.вЕвропе.НоябрьскаяреволюциявГермании. 

Веймарскаяреспублика.ОбразованиеКоминтерна.Венгерскаясоветскаяреспублика. 

Страны ЕвропыиСевернойАмерикив1920–1930-егг. 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористовк власти в 

Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии;Б. Муссолини. Приход 

фашистов к власти и утверждение тоталитарного режимав Италии. 

Стабилизация1920-хгг.ЭрапроцветаниявСША.Мировойэкономическийкризис1929– 

1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально-политические последствия 

кризиса. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. 

Государственное регулирование экономики. 

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление 

нацизма в Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти. Нацистский режим в 

Германии(политическаясистема,экономическаяполитика,идеология).Нюрнбергскиезаконы. 

ПодготовкаГерманииквойне.УстановлениеавторитарныхрежимоввстранахЕвропыв1920– 1930-

х гг. 

Борьбапротивугрозыфашизма.ТактикаединогорабочегофронтаиНародногофронта. 

Приход к власти и политика правительств Народного фронта во Франции, Испании. 

Франкистский мятеж и гражданская война в Испании (участники, основные сражения). 

Позиции европейских держав в отношении Испании. Советская помощь Испании. Оборона 

Мадрида. Поражение Испанской Республики. 

СтраныАзии,ЛатинскойАмерики в1918–1930-егг. 

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс 

преобразований М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925– 

1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская войнас коммунистами. «Великий поход» 

Красной армии Китая. Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. 

Индийский национальный конгресс. М. К. Ганди. 

Мексиканская революция 1910–1917 гг., ее итоги и значение. Реформыи 

революционные движения в латиноамериканских странах. Народный фронтв Чили. 

Международныеотношенияв1920–1930-хгг. 

Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское государство 
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в международных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская конференция, соглашение в Рапалло, 

выход СССР из дипломатической изоляции). Пакт Бриана–Келлога. «Эра пацифизма». 

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931–1933). 

Итало-эфиопская война (1935 г.). Инициативы СССР по созданию системы коллективной 

безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны, аншлюс 

Австрии).Судетскийкризис.Мюнхенскоесоглашениеиегопоследствия.Политика 

«умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин – Рим – Токио. Японо-китайская война. 

Советско-японские конфликты у оз. Хасан и р. Халхин-Гол. Британско-франко-советские 

переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 

Развитиекультурыв1914–1930-хгг. 

Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, биология, медицина и 

другие). Технический прогресс в 1920–1930-х гг. Изменение облика городов. 

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 

реализм. Ведущие деятели культуры первой третиХХ в. Кинематограф 1920–1930-х гг. 

Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мироваявойна. 

Начало Второймировойвойны.ПричиныВтороймировойвойны.НападениеГермании 

наПольшуиначаломировойвойны.Стратегическиепланыглавныхвоюющихсторон.Разгром 

Польши. Блицкриг. «Странная война». Советско-финляндская война и ее международные 

последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Битва за 

Британию. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах. 

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. Нападение 

Германии на СССР. Планы Германии в отношении СССР; план «Барбаросса», план «Ост». 

Начало ВеликойОтечественнойвойны.Ходсобытийнасоветско-германскомфронтев 1941г. 

Нападение японских войск на Перл-Харбор, вступление США в войну. Формирование 

Антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. 

Положение в оккупированных странах. «Новый порядок». Нацистская политика 

геноцида, холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. Партизанская 

война в Югославии. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной 

Африке.ВысадкасоюзническихвойсквИталииипадениережимаМуссолини.Переломввойне на 

Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». 

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в Европе, 

наступление союзников. Военные операции Красной Армиив 1944–1945 гг., их роль в 
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освобождении стран Европы. Восстания против оккупантов и их пособников в европейских 

странах.КонференциируководителейведущихдержавАнтигитлеровскойкоалиции;Ялтинская 

конференция. Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль 

СССРв разгроме нацистской Германии и освобождении народов Европы. Потсдамская 

конференция. Создание ООН. 

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные 

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром 

Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунали Токийскийпроцесс над 

военными преступниками Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны. 

Обобщение. 

История России. 1914–1945 гг. 

Введение.РоссиявначалеХХв. 

РоссиявгодыПервоймировойвойныиВеликойроссийскойреволюции(1914–1922гг.). 

Россия в Первой мировой войне (1914–1918 гг.). 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действияна австро- 

германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзникамипо Антанте. Брусиловский 

прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. Политизация и начало 

морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизмаи восприятие 

войны обществом. Содействие гражданского населения армиии создание общественных 

организаций помощи фронту. Введение государством карточной системы снабжения в городе 

и разверстки в деревне. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. Кадровая 

чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительнойи исполнительной ветвей 

власти.Прогрессивныйблокиегопрограмма.Распутинщинаидесакрализациявласти. 

Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние 

большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российскаяреволюция(1917–1922гг.). 

ПонятиеВеликойроссийскойреволюции,продолжавшейсяотсвержениясамодержавия до 

создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская революция, Октябрьская 

революция, Гражданская война. Российская империя накануне революции. Территория и 

население. Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса. Войнакак революционизирующий фактор. Национальные и 

конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные 
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социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль–март: 

восстание в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Отклики внутри 

страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Весна – лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при росте 

влияния большевиковво главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. 

Восстановление патриаршества. Выступление Л.Г. Корнилова против Временного 

правительства.ПровозглашениеРоссииреспубликой.СвержениеВременногоправительстваи 

взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г.В. И. Ленин как политический 

деятель. 

Первыереволюционныепреобразования большевиков. 

Первые мероприятия большевиков в политической, экономическойи социальной 

сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Национализация 

промышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви 

от государства. 

СозывиразгонУчредительногособрания.Сломстарогоисозданиеновогогосаппарата. 

Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбес контрреволюцией и 

саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). Первая Конституция 

РСФСР 1918 г. 

Гражданскаявойнаиеепоследствия. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г. 

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. 

Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданская война какобщенациональнаякатастрофа.Человеческие потери.Причины, 

этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистскихсил:иххарактеристикаивзаимоотношения.ИдеологияБелогодвижения. 

Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Будни села: красные 

продотряды и белые реквизиции. 

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая 

повинность, административное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. 

Созданиерегулярной КраснойАрмии.Использованиевоенспецов.Выступлениелевыхэсеров. 

Красный и белый террор, их масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в 

пользу чрезвычайных органов:ЧК, комбедов и ревкомов. 

ОсобенностиГражданскойвойнынаУкраине,вЗакавказьеиСреднейАзии,вСибирии на 

Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 



452  

ПричиныпобедыКраснойАрмиивГражданскойвойне. Вопросоземле.Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов Россиии ее значение. Эмиграция и 

формирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце 1921–1922 гг. 

ИдеологияикультураСоветскойРоссиипериодаГражданскойвойны. 

Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная 

агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. Национализация театров и 

кинематографа. Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. 

Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товарыпо карточкам, 

субботники и трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в 

деревне. Проблема массовой детской беспризорности. 

Наш край в 1914–1922 гг. 

Советский Союз в 1920–1930-егг. 

СССРвгодынэпа(1921–1928 гг.). 

КатастрофическиепоследствияПервоймировойиГражданскойвойн.Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод1921–1922гг. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей.КрестьянскиевосстаниявСибири,наТамбовщине,вПоволжьеидругие 

Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической 

политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для 

улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовыхи пятилетних планов развития народного хозяйства. Учреждение в СССР 

звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е 

гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросуо национальном строительстве. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и 

возрастаниеролипартийного аппарата. ЛиквидацияоппозициивнутриВКП(б)кконцу1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 

женщин. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и 

детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Меры по сокращению безработицы. 
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Положениебывшихпредставителей«эксплуататорскихклассов».Деревенскийсоциум:кулаки, 

середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. 

СоветскийСоюзв1929–1941гг. 

«Великийперелом».Перестройкаэкономикинаосновекомандногоадминистрирования. 

Форсированная индустриализация. Создание рабочих и инженерных кадров. 

Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и 

предпринимательства. Кризис снабженияи введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. 

Сопротивлениекрестьян.Становлениеколхозногостроя.СозданиеМТС.ГолодвСССРв1932– 

1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. 

Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно- 

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. 

Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент сталинской 

политики.Органыгосбезопасностииихрольвподдержаниидиктатуры.Ужесточениецензуры. 

«История ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. Результаты 

репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ. Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализациии в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропагандаи реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурноепространство советского обществав1920–1930-е гг. 

Повседневнаяжизньиобщественныенастроениявгодынэпа.Повышениеобщего 

уровняжизни.Нэпманыиотношениекнимв обществе. 

«Коммунистическоечванство». Разрушениетрадиционнойморали. Отношениексемье, 

браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. 

Пролеткультинэпманскаякультура.Борьбасбезграмотностью.Основныенаправления в 

литературе и архитектуре. Достижения в области киноискусства. Советский авангард. 

Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. 

Рабфаки. Культура и идеология. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток. Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. Престижность военной 



454  

профессииинаучно-инженерноготруда.УчреждениезванияГерояСоветского Союза(1934г.) и 

первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой средней 

школе.Установлениежесткогогосударственногоконтролянадсферойлитературыиискусства. 

Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический 

реализм. Литература и кинематограф1930-х гг. 

Наукав1930-егг.АкадемиянаукСССР.Созданиеновыхнаучныхцентров.Выдающиеся 

ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. 

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с 

периодом нэпа. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного 

переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Коллективные формы быта. 

Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Пионерия и 

комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 1930-е гг. Жизнь в 

деревне. 

Внешняя политикаСССР в1920–1930-е гг. 

Внешняя политика:откурсанамировуюреволюциюкконцепциипостроениясоциализма в 

одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. 

ДоговорвРапалло.ВыходСССРизмеждународной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастаниеугрозымировойвойны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе.Советские добровольцы в Испаниии в Китае.Вооруженныеконфликты 

наозереХасан,рекеХалхин-Гол. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договорао ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и 

Эстонии;Бессарабии,СевернойБуковины,ЗападнойУкраиныиЗападнойБелоруссии. 

Катынскаятрагедия. 

Нашкрайв1920–1930-егг. 

Великая Отечественная война (1941–1945 гг.) 

Первыйпериодвойны(июнь1941–осень1942г.) 

План«Барбаросса».Соотношениесилпротивниковна22июня1941г.Вторжение 

ГерманиииеесателлитовнатерриториюСССР.Брестскаякрепость.Массовыйгероизмвоинов, 

представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе 

войны.Чрезвычайныемерыруководствастраны,образованиеГосударственногокомитета 

обороны.Рольпартиивмобилизациисилнаотпорврагу.Созданиедивизийнародного ополчения. 

Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады 
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Ленинграда.ОборонаОдессыиСевастополя.Срывгитлеровскихплановмолниеноснойвойны. 

БитвазаМоскву.Наступлениегитлеровскихвойск:Москванаосадномположении. 

Парад7ноября1941г.наКраснойплощади.Переходвконтрнаступлениеиразгромнемецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой – весной 1942 г. 

Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. 

Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. 

Перестройкаэкономикинавоенныйлад.Эвакуацияпредприятий,населенияиресурсов. 

Введениенормвоеннойдисциплинынапроизводствеитранспорте. 

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская пропаганда. 

Массовыепреступлениягитлеровцевпротивсоветскихграждан.Концлагеряигетто.Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 

военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в 

Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Началомассовогосопротивленияврагу.Восстаниявнацистскихлагерях.Развертывание 

партизанского движения. 

Кореннойпереломвходевойны(осень 1942–1943 гг.) 

Сталинградская битва. Германское наступление весной – летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом. Разгром окруженных под Сталинградом 

гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. 

Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. 

Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и 

форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом – 

осенью1943г.СССРисоюзники.Проблемавторогофронта.Ленд-лиз.Тегеранская 

конференция 1943г. 

Залиниейфронта.Развертываниемассовогопартизанскогодвижения.Антифашистское 

подполье в крупных городах. Значение партизанскойи подпольной борьбы для победы над 

врагом. 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Антисоветские 

национальные военные формирования в составе вермахта. Судебные процессы на территории 

СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. 

Человекивойна:единствофронтаитыла. 

«Вседляфронта,вседляпобеды!».Трудовойподвигнарода.Рольженщиниподростков в 
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промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. 

Помощь населения фронту. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. 

Женщины на войне. Письмас фронта и на фронт. Повседневностьв советском тылу. Военная 

дисциплина на производстве. Карточная системаи нормы снабжения в городах. Положениев 

деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные 

инициативы по спасению детей. 

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» – призывк 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученыев условиях 

войны. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы 

войны. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и 

научные связи с союзниками. 

ПобедаСССРвВеликойОтечественнойвойне.ОкончаниеВтороймировойвойны(1944 – 

сентябрь 1945 гг.) 

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в 

Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская операция. Битва 

за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания. 

Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 

советского атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. Депортации 

репрессированных народов. Взаимоотношения государстваи Церкви. 

ОткрытиевторогофронтавЕвропе.Ялтинскаяконференция1945г.:основныерешения. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). 

Советско-японская война1945г.РазгромКвантунскойармии.Ядерныебомбардировки 
японскихгородовамериканской авиациейиихпоследствия. 

Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергскийи 

Токийский судебные процессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение 

политической карты мира. 

Нашкрайв1941–1945гг. 

Обобщение. 

Содержаниеобученияв11классе. 

Всеобщая история. 1945–2022 гг. 
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Введение. Мир во второй половине ХХ – начале XXI в. Научно-технический прогресс. 

Переходотиндустриальногокпостиндустриальному,информационномуобществу.Изменения на 

карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной системы. 

ОбразованиеновыхнезависимыхгосударстввовторойполовинеХХв.Процессыглобализации и 

развитие национальных государств. 

СтраныСеверной Америки иЕвропы вовторойполовинеХХ–началеXXIв. 

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских государств. 

Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-политических блоков 

(НАТО и ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 

постиндустриальногообщества.Обществопотребления.Демократыиреспубликанцыувласти: 

президенты США и повороты политического курса. Социальные движения (борьба против 

расовой сегрегации, загражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя 

политика СШАво второй половине ХХ – начале XXI в. Развитие отношений с СССР, 

Российской Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые 

послевоенныегоды.Научно-техническаяреволюция.Становлениесоциальноориентированной 

рыночной экономики. Германское «экономическое чудо». Установление V республики во 

Франции. Лейбористыи консерваторы в Великобритании. Начало европейской интеграции 

(ЕЭС).«Бурныешестидесятые».«Скандинавскаямодель»социально-экономическогоразвития. 

ПадениедиктатурвГреции,Португалии,Испании.Экономическиекризисы1970-х– начала 1980- х гг. 

Неоконсерватизм. Европейский союз. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половинеХХ – начале XXI в. 

Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. СЭВ и 

ОВД.Достиженияипроблемысоциалистическогоразвитияв1950-егг.ВыступлениявГДР 

(1953 г.), Польшеи Венгрии (1956г.). Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 

г.и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в СССРи страны 

восточного блока. Революции 1989–1990 гг. в странах Центральнойи Восточной Европы. 

РаспадОВД,СЭВ.Образованиеновыхгосударствнапостсоветскомпространстве.Разделение 

Чехословакии. Распад Югославиии война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. 

РазвитиевосточноевропейскихгосударстввXXIв.(экономика,политика,внешнеполитическая 

ориентация, участие в интеграционных процессах). 

Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI вв.: проблемы и пути 

модернизации. 

ОбретениенезависимостиивыборпутейразвитиястранамиАзии иАфрики. 
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Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и 

провозглашение национальных государств в регионе. Китай: провозглашение республики; 

социалистический эксперимент;Мао Цзэдунимаоизм;экономические реформыконца 1970-х – 

1980-х гг. и их последствия; современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на 

государства с разным общественно-политическим строем. Индия: провозглашение 

независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя политика современного индийского 

государства. 

Успехимодернизации.ЯпонияпослеВтороймировойвойны:отпораженияклидерству. 

Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». Новые 

индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, 

достиженияипроблемымодернизации.Иран:реформы1960–1970-хгг.;исламскаяреволюция. 

Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути развития; 

внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки 

урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце ХХ – 

началеXXIв.«Арабскаявесна»исменаполитическихрежимоввначале2010-хгг.Гражданская 

война в Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости («год 

Африки», 1970–1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демократических 

режимов ивозникновение диктатур. Организация Африканского единства. Система апартеида 

на юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в 

Африке. 

СтраныЛатинскойАмерики вовторойполовинеХХ–началеXXIвв. 

ПоложениестранЛатинскойАмерикивсерединеХХв.:проблемывнутреннего 

развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. 

Националреформизм. Революция на Кубе. Диктатурыи демократизация в странах Латинской 

Америки. Революции конца 1960-х –1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). «Левый поворот» в 

конце ХХ в. 

Международныеотношения во второй половине ХХ –начале XXI вв. Основные этапы 

развития международных отношений во второй половине 1940-х – 2020-х гг. Международные 

кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны (Берлинские кризисы, Корейская 

война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис. Создание 

Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой половине 1970-х гг. 
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Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договоро нераспространении 

ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств – участников ОВД в 

Чехословакию. Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, 

четырехстороннее соглашениепо Западному Берлину). Договоры об ограничении 

стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(Хельсинки, 1975 г.). 

ВводсоветскихвойсквАфганистан(1979г.).Возвращениекполитикехолоднойвойны. 

Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение 

советской концепциинового политическогомышленияв 1980-хгг.Революции 1989–1991гг.в 

странахЦентральнойиВосточнойЕвропы,ихвнешнеполитическиепоследствия.РаспадСССР и 

восточного блока. Российская Федерация – правопреемник СССР на международной арене. 

Образование СНГ. 

Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От биполярногок 

многополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россияв современном 

мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание национальных интересов. Усиление 

позиций Китая на международной арене. Военные конфликты. Международный терроризм. 

Мировое сообщество и роль России в противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в. 

Развитиенауки и культуры вовторойполовинеХХ–началеXXI вв. 

Развитие науки во второй половине ХХ – начале XXI в. (ядерная физика, химия, 

биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в 

мирныхцелях.Достижениявобластикосмонавтики(СССР,США).Развитиеэлектротехникии 

робототехники. Информационная революция. Интернет. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала XXI в.: от 

модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии, 

концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и 

авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура. 

Современныймир. 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного 

оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в 

современном мире. 

Обобщение. 

ИсторияРоссии.1945–2022гг. 

Введение. 

СССРв1945–1991гг. 

СССР в1945–1953гг. 

Влияниепоследствийвойнынасоветскуюсистемуиобщество.Разруха.Демобилизация 
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армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение 

проблем послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсыиприоритетывосстановления.Демилитаризацияэкономикиипереориентация на 

выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. 

Сельское хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и значение для экономики. 

Советский атомный проект,его успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на 

послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946–1947 гг. Денежная 

реформа и отмена карточной системы (1947 г.). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело врачей». 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления 

разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений. 

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина 

Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и 

Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета 

экономической взаимопомощи. Организация Североатлантического договора (НАТО). 

Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

СССР всередине1950-х–первойполовине1960-хгг. 

Сменаполитическогокурса. Смерть Сталинаинастроениявобществе.Борьбазавласть 

всоветскомруководстве.ПереходполитическоголидерствакН.С.Хрущеву.Первыепризнаки 

наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX съезд партии и 

разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало 

реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Утверждение 

единоличной властиХрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новыетенденции. Образование 

и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 

г. Популярные формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки 

решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы экономики. 

Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 
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ИсторическиеполетыЮ.А. Гагаринаипервойвмиреженщины-космонавтаВ.В.Терешковой. 

Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управленияк 

совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальнойи 

профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан 

надсельским населением. Положениеи проблемы рабочего класса, колхозного крестьянстваи 

интеллигенции. Востребованность научногои инженерного труда. 

ХХII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового 

человека».Бригадыкоммунистическоготруда.Общественныеформыуправления.Социальные 

программы. Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-политические 

кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 

Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССРи мировая социалистическая 

система. Распад колониальных систем и борьбаза влияние в странах третьего мира. 

Конецоттепели.Нарастаниенегативныхтенденцийвобществе.Кризисдовериявласти. 

Новочеркасскиесобытия.СмещениеН.С.Хрущева. 

Советскоегосударствоиобщество всередине1960-х–начале 1980-хгг. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры 

аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 

социализма». 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление темпов 

развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса 

сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного 

комплекса.Советскиенаучныеитехническиеприоритеты.Созданиетопливно-энергетического 

комплекса (ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция 

населениявкрупныегородаипроблеманеперспективныхдеревень.Популярныеформыдосуга 

населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие 

союзных республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в советском 

обществе. Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры1980 г. в 

Москве.Литератураиискусство:поискиновыхпутей.Авторскоекино.Авангардноеискусство. 

Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензураи самиздат. 
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Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна и 

снижение международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического паритета с 

США. Политика разрядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 

Хельсинки.ВводвойсквАфганистан.ПодъемантикоммунистическихнастроенийвВосточной 

Европе. Кризис просоветских режимов. 

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Политикаперестройки.РаспадСССР(1985–1991гг.). 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики.М.С.Горбачевиегоокружение:курснареформы.Антиалкогольнаякампания1985 г. и 

ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности 

населения.Либерализацияцензуры.Общественныенастроенияидискуссиивобществе.Отказ от 

догматизма в идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как фактор 

политической жизни. Отношениек войне в Афганистане. Неформальные политические 

объединения. 

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. 

ОбъединениеГермании.НачаловыводасоветскихвойскизЦентральнойиВосточнойЕвропы. 

Завершение холодной войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПССи ее 

решения.Альтернативныевыборынародныхдепутатов.Съездынародныхдепутатов –высший 

орган государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. Демократы 

Первой волны,их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистическихи сепаратистских 

настроений. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, 

Украина, Молдавия. Позиции республиканских лидерови национальных элит. 

Последний этап перестройки: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание М.С. 

Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Углубление 

политического кризиса. 
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Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларацияо 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново- 

ОгаревскийпроцессипопыткиподписанияновогоСоюзногодоговора.«Парадсуверенитетов». 

Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий 

политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Введение карточной 

системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное 

повышениегосударственныхцен, пустыеполкимагазинов. Разработкасоюзнымироссийским 

руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных 

настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧПи защитники 

Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. 

Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, 

создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССРна 

международной арене. 

Нашкрайв1945–1991гг. 

Обобщение. 

Российская Федерация в 1992–2022 гг. 

СтановлениеновойРоссии(1992–1999гг.). 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. 

Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, ростцен и 

падение жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализацияжизни. 

Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Нарастаниеполитико-конституционногокризисавусловияхухудшенияэкономической 

ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность 

мирного выхода из политического кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация 

Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции 

России1993г.иеезначение. Становлениероссийскогопарламентаризма.Разделениевластей. 

Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной символики. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношенийв 1990-е гг. 

ПодписаниеФедеративногодоговора(1992г.)иотдельныхсоглашенийцентрасреспубликами. 

Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике. 
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Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных 

займов.Тенденциидеиндустриализации иувеличениязависимостиэкономикиотмировыхцен на 

энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от 

экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневнаяжизнь россиянв условияхреформ. Свободасредств массовойинформации 

(далее – СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. 

Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных 

ориентиров. Безработица и детская беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в 

бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССРна 

международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и 

союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничествов рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной 

власти.ОбострениеситуациинаСеверномКавказе.Вторжениетеррористическихгруппировок в 

Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

РоссиявХХIв.:вызовы времениизадачимодернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В.В. 

Путина и связанные сэтиможидания. Началопреодолениянегативныхпоследствий 1990-хгг. 

Основные направления внутренней и внешней политики. Федерализм и сепаратизм. Создание 

Федеральныхокругов.Восстановлениеединогоправовогопространствастраны.Разграничение 

властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с ней. 

УрегулированиекризисавЧеченскойРеспублике.Построениевертикаливластиигражданское 

общество. Военная реформа. 

Экономическийподъем1999–2007гг.икризис2008г.Структураэкономики,роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные 

проекты.Сельскоехозяйство.Россиявсистемемировойрыночнойэкономики.Начало(2005г.) и 

продолжение (2018 г.) реализации приоритетных национальных проектов. 

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления 

внешней и внутренней политики. Проблема стабильностии преемственности власти. 

ИзбраниеВ.В.ПутинаПрезидентомРоссийскойФедерациив2012г.ипереизбраниена 

новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав Россиии реализация инфраструктурных 

проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и других). Начало 

конституционной реформы (2020 г.). 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальнаяи 
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профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. 

Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформированиеобразования, культуры, науки и его 

результаты. Начало конституционной реформы. Снижениесредней продолжительностижизни 

и тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения 

России.Разработкасемейнойполитикиимерыпопоощрениюрождаемости.Пропагандаспорта и 

здорового образа жизни и их результаты. XXII Олимпийскиеи XI Паралимпийские зимние 

игрывСочи(2014г.),успехироссийскихспортсменов,допинговыескандалыиихпоследствия для 

российского спорта. Чемпионат мирапо футболуи открытие нового образа России миру. 

Повседневнаяжизнь.Социальнаядифференциация.Качество,уровеньжизнииразмеры 

доходов разных слоев населения. Постановка государством вопросао социальной 

ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 

автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». 

Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020). 

ВнешняяполитикавконцеXX–началеXXIвв.УтверждениеновойКонцепциивнешней 

политики Российской Федерации (2000 г.) и ее реализация. Постепенное восстановление 

лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная концепция 

российской внешней политики. Участиев международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным 

терроризмомивпреодолениивнутриполитического кризиса(с2015г.).Приближениевоенной 

инфраструктурыНАТОкроссийскимграницамиответныемеры. ОдностороннийвыходСША из 

международных соглашений по контролю над вооружениями и последствиядля России. 

Создание Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и 

Беларуси.РоссиявСНГивЕвразийскомэкономическомсообществе(ЕврАзЭС). 

Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на 

Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС 

(Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой двадцатки». 

Дальневосточное и другие направления политики России. Сланцевая революция в США и 

борьба за передел мирового нефтегазового рынка. 

ГосударственныйпереворотнаУкраине2014г.ипозицияРоссии.ВоссоединениеКрыма 

иСевастополясРоссиейиегомеждународныепоследствия.МинскиесоглашенияпоДонбассу и 

гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной 

Республики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США и их союзниками 
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политических и экономических санкций против России и их последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. 

Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. и 

его последствия. Россия в современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI вв. Повышение 

общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 

развитииобразованияинауки.Модернизацияобразовательнойсистемы.Основныедостижения 

российских ученых и недостаточная востребованность результатов их научной деятельности. 

Религиозные конфессиии повышение их роли в жизни страны. Особенности развития 

современнойхудожественнойкультуры:литературы,киноискусства,театра,изобразительного 

искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Нашкрайв1992–2022гг. 

Итоговое обобщение. 

Планируемые результаты освоения программы по историина уровне среднего общего 

образования. 

Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисторииотносятся: 

1) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории 

традиций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции 

обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; осознание 

исторического значения конституционного развития России, своих конституционных прав и 

обязанностей, уважение законаи правопорядка; принятие традиционных национальных, 

общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; готовность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминациипо социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести совместную деятельность 

в интересах гражданского общества, участвоватьв самоуправлении в образовательной 

организации;умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисих 

функциямииназначением;готовностькгуманитарной иволонтерскойдеятельности; 

2) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой языки культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; ценностное отношение к государственным символам, 

историческомуиприродномунаследию,памятникам,традициямнародовРоссии,достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к 

служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмыслениеи принятие 

сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных 
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ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, этического 

поведения; способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные 

решения, ориентируясьна морально-нравственные ценности и нормы современного 

российского общества; понимание значения личного вклада в построение устойчивого 

будущего; ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, 

осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России; 

4) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся 

культурном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды 

искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; осознание значимостидля личности и общества наследия 

отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

5) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизнии необходимости ее 

сохранения (в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах 

гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах и в 

современную эпоху; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни; 

6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду и 

результатам трудовойдеятельности человека;представлениео разнообразиисуществовавших в 

прошлом и современных профессий; формирование интереса к различным сферам 

профессиональнойдеятельности;готовностьсовершатьосознанныйвыборбудущейпрофессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; мотивация и способность к образованиюи 

самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

природной и социальной среде; 

8) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; осмысление значения историикак знания о развитии человека и 
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общества, о социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; овладение основными навыками познания и оценки событий 

прошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно- 

исследовательской деятельностив сфере истории; 

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие самосознания 

(включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в 

отношенияхмеждулюдьми,пониматьсвоеэмоциональноесостояние,соотносяегосэмоциями 

людейвизвестныхисторическихситуациях);саморегулирования,включающегосамоконтроль, 

умение принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней 

мотивации,включающейстремлениекдостижениюцелииуспеху,оптимизм,инициативность, 

умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого 

человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность 

выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ выражения 

своих суждений и эмоций с учетом позицийи мнений других участников общения). 

Врезультатеизученияисториинауровнесреднегообщегообразованияуобучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия,совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

формулироватьпроблему,вопрос,требующийрешения; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализаимеющихся ресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям. 

Уобучающегосябудут сформированыследующиебазовыеисследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определятьпознавательнуюзадачу; 

намечатьпутьеерешенияиосуществлятьподбористорическогоматериала,объекта; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлятьанализобъектавсоответствииспринципомисторизма,основными процедурами 

исторического познания; 

систематизироватьиобобщатьисторическиефакты (втомчислевформетаблиц,схем); выявлять 
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характерные признаки исторических явлений; 

раскрыватьпричинно-следственныесвязисобытийпрошлогоинастоящего; 

сравниватьсобытия,ситуации,определяяоснованиядлясравнения,выявляяобщие черты и 

различия; 

формулироватьиобосновывать выводы; 

соотноситьполученныйрезультатсимеющимсяисторическимзнанием; определять 

новизну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие); 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном контексте. 

У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, 

исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) – 

извлекать, сопоставлять, систематизироватьи интерпретировать информацию; 

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о 

достоверности и значении информации источника (по предложеннымили самостоятельно 

сформулированным критериям); 

рассматриватькомплексыисточников,выявляясовпаденияиразличияихсвидетельств; 

использоватьсредствасовременныхинформационныхикоммуникационныхтехнологий 

с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

создаватьтекстывразличныхформатахсучетомназначенияинформацииицелевой 

аудитории,выбираяоптимальнуюформупредставленияивизуализации. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативных 

универсальных учебных действий: 

представлятьособенностивзаимодействиялюдейвисторическихобществах и 

современном мире; 

участвовать в обсуждениисобытий и личностейпрошлогоисовременности,выявляя сходство и 

различие высказываемых оценок; 

излагатьиаргументироватьсвоюточкузрениявустномвысказывании,письменном 

тексте; 

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении; 

аргументированновести диалог, уметь смягчатьконфликтныеситуации. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

осознаватьнаосновеисторическихпримеровзначение совместнойдеятельностилюдей как 
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эффективного средства достижения поставленных целей; 

планироватьиосуществлятьсовместнуюработу,коллективныеучебныепроектыпо истории, в 

том числе на региональном материале; 

определятьсвое участиевобщей работе икоординироватьсвоидействиясдругими членами 

команды; 

проявлятьтворчествоиинициативувиндивидуальнойикоманднойработе; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять 

проблему,задачи,требующиерешения;составлятьпландействий,определятьспособрешения, 

последовательно реализовывать намеченный план действий и другие; 

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексиюи 

самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороныв учении, 

общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать мотивы 

и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право 

других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных 

задач, проблем. 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировыхполитическихи социально-экономических 

процессахХХ–началаXXIв.,знаниедостиженийстраныиеенарода;умениехарактеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической 

политики, индустриализациии коллективизации в Союзе Советских Социалистических 

Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно- 

технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, 

возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крымас Россией, 

специальной военной операции на Украинеи другихважнейшихсобытий ХХ –начала XXI в.; 

особенности развития культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в.; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

историческихсобытий,явлений,процессовисторииродногокрая,историиРоссииивсемирной 
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истории ХХ – начала XXI вв. и их участников, образа жизни людейи его изменения в 

Новейшую эпоху;формулировать иобосновывать собственнуюточкузрения(версию,оценку) с 

использованием фактического материала,в том числе, используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 

систематизировать историческую информацию в соответствиис заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

историческихсобытий,явлений,процессов;характеризоватьихитоги;соотноситьсобытия 

истории родного края и истории России в ХХ – начале XXI вв.; определять современников 

исторических событий истории Россиии человечества в целом в ХХ – начале XXI вв.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

историиРоссииизарубежныхстранХХ–началаXXIв.,оцениватьихполнотуидостоверность, 

соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 

информацию при работес историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI вв. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полнотуи достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

в том числе исторические карты/схемы, по истории Россиии зарубежных стран ХХ – начала 

XXI вв.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческуюинформациюввидетаблиц,схем,графиков,диаграмм;приобретениеопыта 

осуществленияпроектнойдеятельностивформеразработкиипредставленияучебныхпроектов по 

новейшей истории, в том числе – на региональном материале (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; проявление уважения к историческому наследию народов России; 

10) умениезащищатьисторическуюправду,недопускать умаленияподвиганародапри 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – 

начале XXI вв.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 
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Условиемдостижения каждого изпредметныхрезультатовизучения историина уровне 

среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование 

умений, которые составляют структуру предметного результата. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит 

на учебномматериале, изучаемомв 10–11классахс учётомтого,что достиженияпредметных 

результатов предполагает не только обращениек истории России и всемирной истории ХХ – 

начала XXI вв., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с 

древнейшихвремендоначалаXXв.Припланированииуроковисторииследуетпредусмотреть 

повторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, деятельности 

исторических личностей России, связанных с актуальным историческим материалом урока. 

Предметныерезультатыосвоениябазовогоучебногокурса«ИсторияРоссии»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции; 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного 

коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны; 

3) НЭП.ОбразованиеСССР.СССРвгодынэпа.«Великийперелом».Индустриализация, 

коллективизация,культурнаяреволюция.Первыепятилетки.Политическийстройирепрессии. 

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности; 

4) Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, основные 

операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, 

единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства 

захватчиков.ОсвободительнаямиссияКраснойАрмии.ПобеданадЯпонией.Решающийвклад 

СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе; 

5) СССРв1945–1991гг.Экономическиеразвитиеиреформы.Политическаясистема 

«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя 

политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза; 

6) Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире. 

Предметныерезультатыосвоениябазовогоучебногокурса«Всеобщаяистория»: 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты. Власть и общество; 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 
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Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый 

курс» в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». 

Культурное развитие; 

3) Втораямироваявойна:причины,участники,основныесражения,итоги; 

4) Властьиобществовгодывойны.РешающийвкладСССРвПобеду; 

5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. 

Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. 

Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация и 

деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 

Предметныерезультатыизученияистории в 10классе. 

Понимание значимости России в мировых политическихи социально-экономических 

процессах 1914–1945 гг., знание достижений страныи ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической 

политики, индустриализациии коллективизации в Союзе Советских Социалистических 

Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно- 

технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связанос усвоением 

обучающимисязнанийважнейшихсобытий,явлений,процессовисторииРоссии1914–1945гг., 

умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением 

противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный 

результат достижимпри комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

называтьнаиболеезначимыесобытияисторииРоссии1914–1945гг.,объяснятьих 

особуюзначимостьдляисториинашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг.,их значение для 

истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914–1945 гг., выявлять 

попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1914–1945 гг. 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вкладв социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие Россиив 1914–1945 гг. 



474  

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знанийоб исторической 

личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его 

деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

называтьименанаиболеевыдающихсядеятелейисторииРоссии1914–1945гг.,события, 

процессы,в которыхониучаствовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

истории России 1914–1945 гг., оценивать значение их деятельностидля истории нашей станы и 

человечества в целом; 

характеризоватьзначение ипоследствиясобытий 1914–1945гг., в которыхучаствовали 

выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устнойи письменной форме 

историческихсобытий,явлений,процессовисторииродногокрая,историиРоссииивсемирной 

истории 1914–1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую 

эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с 

использованием фактического материала, в том числе, используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминовиз истории 

России,ивсемирнойистории1914–1945гг.,привлекаяучебныетекстыи(или)дополнительные 

источники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной 

речи, при подготовке конспекта, реферата; 

посамостоятельносоставленномупланупредставлятьразвернутыйрассказ(описание)о 

ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. с 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, 

учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других; 

составлятьразвернутуюхарактеристикуисторическихличностейсописаниемиоценкой их 

деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 

1914–1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914– 

1945 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов 

памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности техническихи художественных 

приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 
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истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, 

реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованыдля подтверждения или 

опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории Россиии всемирной 

истории 1914–1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию. 

Умениевыявлятьсущественныечертыисторическихсобытий,явлений,процессов1914– 

1945 гг.; систематизировать историческую информациюв соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

называтьхарактерные,существенныепризнакисобытий,процессов,явленийистории 

Россииивсеобщейистории1914–1945гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории Россиии зарубежных стран 

1914–1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описанияи объяснения, гипотезы 

и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другим); 

             обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран1914–194 гг.;  

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 

зарубежных стран в 1914–1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. по самостоятельно определенным 

критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

наосновеизученияисторическогоматериалаустанавливатьисторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризоватьих итоги; соотносить события 

историиродногокраяиисторииРоссиив1914–1945гг.;определятьсовременников 

историческихсобытийисторииРоссииичеловечествавцеломв1914–1945гг. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 
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на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран1914–1945 гг. 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 

значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран1914–1945 гг.; 

делать предположенияо возможныхпричинах(предпосылках) ипоследствиях 

историческихсобытий, явлений,процессовисторииРоссииизарубежныхстран1914–1945гг.; 

излагать исторический материал  наоснове понимания причинно-следственных, 

пространственно-временныхсвязейисторическихсобытий,явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914– 

1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России 

и человечества в целом 1914–1945 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран1914–1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 

информациюпри работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

различать виды письменныхисторическихисточниковпо истории Россииивсемирной 

истории1914–1945гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о 

которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим 

контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом 

источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории Россиии зарубежных 

стран 1914–1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников 

событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности 

содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории Россиии зарубежных 

стран 1914–1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в 

том числе исторической картой/схемой); 
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сопоставлять,анализироватьинформациюиздвухилиболее письменныхисторических 

источников по истории России и зарубежных стран1914–1945 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных 

точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, 

размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к 

которому он относится и другие); используя контекстную информацию, описывать 

вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. (определять авторство, время создания, 

события, связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, 

описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории Россиии зарубежныхстран1914–1945гг. в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных 

задач; оценивать полнотуи достоверность информации с точки зрения ее соответствия 

исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимыхдляизучениясобытий(явлений,процессов)историиРоссииизарубежныхстран 

1914–1945 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 

анализаисторическихсобытий,процессов,явленийисторииРоссииизарубежныхстран1914– 1945 

гг.; 

используя знания по истории, оценивать полнотуи достоверность информации с точки 

зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 

том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 
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осуществленияпроектнойдеятельностивформеразработкиипредставленияучебныхпроектов по 

новейшей истории, в том числе – на региональном материале(с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

определятьнаосновеинформации,представленнойв текстовомисточникеисторической 

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации 

поисторииРоссииизарубежныхстран1914–1945гг.исоставлятьнаегоосновеплан,таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными 

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории 

расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), 

изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

привлекатьконтекстнуюинформациюприработесисторическойкартойирассказывать об 

исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

историческихкартах(схемах)поисторииРоссииизарубежныхстран1914–1945гг.;оформлять 

результаты анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры 

территорийстран,расстоянияидругое),социально-экономическихигеополитическихусловий 

существованиягосударств, народов,делатьвыводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схемепо истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг., с информациейиз аутентичных исторических 

источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

наоснованиивизуальныхисточниковисторическойинформации истатистической 

информациипоисторииРоссииизарубежныхстран 1914–1945гг.проводитьсравнение 

историческихсобытий, явлений,процессовисторииРоссииизарубежныхстран1914–1945гг.; 

сопоставлятьвизуальныеисточникиисторическойинформациипоисторииРоссиии 

зарубежныхстран1914–1945гг.синформациейиздругихисторическихисточников,делать 

выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использоватьумения,приобретенныевпроцессеизученияистории, дляучастияв 

подготовке учебныхпроектов по истории России 1914–1945 гг.,в том числе на региональном 
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материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися 

особенностей развития нашей страныкак многонационального государства, важности 

уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

пониматьособенностиполитического,социально-экономическогоиисторико- 

культурного развития России как многонационального государства, знакомствос культурой, 

традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для 

защитыРодиныотвнешнихврагов,достиженияобщихцелейвделеполитического,социально- 

экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 

культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связаннымсисториейРоссииизарубежныхстран1914–1945гг.,создаватьустные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и 

речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

пониматьзначение подвига советскогонародав годыВеликойОтечественной войны, 

значениедостиженийнародовнашейстранывдругихважнейшихсобытиях,процессахистории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг., осознаватьи понимать ценность сопричастности 

своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 

страны в событиях, явлениях, процессах истории Россиии зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран1914–1945 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 

исторической правды; 
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активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народапри защите 

Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории Россиии мира в 1914–1945 

гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

Поучебномукурсу«ИсторияРоссии»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции; 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного 

коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны; 

3) НЭП.ОбразованиеСССР.СССРвгодынэпа.«Великийперелом».Индустриализация, 

коллективизация,культурнаяреволюция.Первыепятилетки.Политическийстройирепрессии. 

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности; 

4) Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, основные 

операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, 

единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства 

захватчиков.ОсвободительнаямиссияКраснойАрмии.ПобеданадЯпонией.Решающийвклад 

СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

Поучебномукурсу«Всеобщаяистория»: 

1) МирнаканунеПервоймировойвойны.Перваямироваявойна:причины,участники, 

основныесобытия,результаты. Властьиобщество; 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый 

курс» в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». 

Культурное развитие; 

3) Втораямироваявойна:причины,участники,основныесражения,итоги; 

4) Властьиобществовгодывойны.РешающийвкладСССРвПобеду. 

Структура предметных результатов включает следующий перечень знанийи умений: 

указыватьхронологическиерамкиосновныхпериодовотечественнойивсеобщей 

истории1914–1945гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

1914–1945 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 

1914–1945 гг., 

делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период; 
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характеризоватьместо,обстоятельства,участников,результатыипоследствия 

важнейшихисторическихсобытий,явлений,процессовисторииРоссии1914–1945гг. 

Предметныерезультатыизученияистории в 11классе. 

Понимание значимости России в мировых политическихи социально-экономических 

процессах 1945–2022 гг., знание достижений страныи ее народа; умение характеризовать 

историческое значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; 

понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как 

мировойдержавы,воссоединенияКрымасРоссией,специальнойвоеннойоперациинаУкраине и 

других важнейших событий 1945–2022 гг.; особенности развития культуры народов СССР 

(России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связанос усвоением 

обучающимисязнанийважнейшихсобытий,явлений,процессовисторииРоссии1945–2022гг., 

умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением 

противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный 

результат достижимпри комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

называтьнаиболеезначимыесобытияисторииРоссии1945–2022гг.,объяснятьих 

особуюзначимостьдля историинашейстраны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 гг.,их значение для 

истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1945–2022 гг., выявлять 

попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1945–2022 гг. 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вкладв социально- 

экономическое, политическое и культурное развитие Россиив 1945–2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знанийоб исторической 

личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его 

деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

называтьименанаиболеевыдающихсядеятелейисторииРоссии1945–2022гг.,события, 

процессы,в которыхониучаствовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 
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истории России 1945–2022 гг., оценивать значение их деятельностидля истории нашей станы и 

человечества в целом; 

характеризоватьзначение ипоследствиясобытий 1945–2022гг., в которыхучаствовали 

выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устнойи письменной форме 

историческихсобытий,явлений,процессовисторииродногокрая,историиРоссииивсемирной 

истории 1945–2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую 

эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с 

использованием фактического материала, в том числе, используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

объяснятьсмыслизученных(изучаемых) историческихпонятийитерминовизистории 

России,и всемирнойистории1945–2022гг.,привлекаяучебныетексты 

и (или)дополнительныеисточникиинформации;корректно использоватьисторические 

понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

посамостоятельносоставленномупланупредставлятьразвернутыйрассказ(описание)о 

ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1945–2022 гг. с 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, 

учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и другие; 

составлятьразвернутуюхарактеристикуисторическихличностейсописаниемиоценкой 

их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 

1945–2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1945– 

2022 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов 

памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности техническихи художественных 

приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 

истории России и всемирной истории 1945–2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, 

реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных 

стран 1945–2022 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 
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формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственнойили 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории Россиии всемирной 

истории 1945–2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию. 

Умениевыявлятьсущественныечертыисторическихсобытий,явлений,процессов1945– 

2022 гг.; систематизировать историческую информациюв соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

называтьхарактерные,существенныепризнакисобытий,процессов,явленийистории 

Россииивсеобщейистории1945–2022гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории Россиии зарубежных стран 

1945–2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описанияи объяснения, гипотезы 

и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другим); 

обобщатьисторическуюинформациюпоисторииРоссииизарубежныхстран1945–2022 

гг.; 

наосновеизученияисторическогоматериаладаватьоценкувозможности(корректности) 

сравнениясобытий,явлений,процессов,взглядовисторическихдеятелейисторииРоссиии зарубежных 

стран в 1945–2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. по самостоятельно определенным 

критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

наосновеизученияисторическогоматериалаустанавливатьисторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризоватьих итоги; соотносить события 

истории родного края и истории Россиив 1945–2022 гг.; определять современников 

исторических событий истории Россиии человечества в целом в 1945–2022 гг. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран1945–2022 гг. 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 

значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран1945–2022 гг.; 
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делать предположенияо возможныхпричинах(предпосылках) ипоследствиях 

историческихсобытий, явлений,процессовисторииРоссииизарубежныхстран1945–2022гг.; 

излагать исторический материал  наоснове понимания причинно-следственных, 

пространственно-временныхсвязейисторическихсобытий,явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945– 

2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России 

и человечества в целом 1945–2022 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран1945–2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 

информациюпри работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

различать виды письменныхисторическихисточниковпо истории Россииивсемирной 

истории1945–2022гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о 

которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим 

контекстом; 

определятьнаосновеинформации,представленнойвписьменномисторическом 

источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории Россиии зарубежных 

стран 1945–2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников 

событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности 

содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории Россиии зарубежных 

стран 1945–2022 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в 

том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять,анализироватьинформациюиздвухилиболее письменныхисторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных 

точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, 
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размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к 

которому он относится и другие); используя контекстную информацию, описывать 

вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. (определять авторство, время создания, 

события, связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, 

описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории Россиии зарубежныхстран1945–2022гг. в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных 

задач; оценивать полнотуи достоверность информации с точки зрения ее соответствия 

исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимыхдляизучениясобытий(явлений,процессов)историиРоссииизарубежныхстран 

1945–2022 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 

анализаисторическихсобытий,процессов,явленийисторииРоссииизарубежныхстран1945– 2022 

гг.; 

используя знания по истории, оценивать полнотуи достоверность информации с точки 

зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 

том числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществленияпроектнойдеятельностивформеразработкиипредставленияучебныхпроектов по 

новейшей истории, в том числе на региональном материале(с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

определятьнаосновеинформации,представленнойв текстовомисточникеисторической 

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории 
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России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации 

поисторииРоссииизарубежныхстран1945–2022гг.исоставлятьнаегоосновеплан,таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными 

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории 

расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), 

изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

привлекатьконтекстнуюинформациюприработесисторическойкартойирассказывать об 

исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

историческихкартах/схемахпо истории России и зарубежныхстран 1945–2022 гг.;оформлять 

результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры 

территорийстран,расстоянияидругое),социально-экономическихигеополитическихусловий 

существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по истории 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг., с информациейиз аутентичных исторических 

источников и источников исторической информации; 

определятьсобытия,явления,процессы,которымпосвященывизуальныеисточники 

историческойинформации; 

наоснованиивизуальныхисточниковисторическойинформации истатистической 

информациипоисторииРоссииизарубежныхстран 1945–2022гг.проводитьсравнение 

историческихсобытий, явлений,процессовисторииРоссииизарубежныхстран1945–2022гг.; 

сопоставлятьвизуальныеисточникиисторическойинформациипоисторииРоссиии 

зарубежныхстран1945–2022гг.синформациейиздругихисторическихисточников,делать 

выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использоватьумения,приобретенныевпроцессеизученияистории, дляучастияв 

подготовке учебныхпроектов по истории России 1945–2022 гг.,в том числе на региональном 

материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 
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обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися 

особенностей развития нашей страныкак многонационального государства, важности 

уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

пониматьособенностиполитического,социально-экономическогоиисторико- 

культурного развития России как многонационального государства, знакомствос культурой, 

традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для 

защитыРодиныотвнешнихврагов,достиженияобщихцелейвделеполитического,социально- 

экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 

культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран 1945–2022 гг., создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и 

речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

пониматьзначение подвига советскогонародав годыВеликойОтечественной войны, 

значениедостиженийнародовнашейстранывдругихважнейшихсобытиях,процессахистории 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг., осознаватьи понимать ценность сопричастности 

своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 

страны в событиях, явлениях, процессах истории Россиии зарубежных стран 1945 – 2022 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 

исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народапри защите 

Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945–2022 

гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

Поучебномукурсу«ИсторияРоссии»: 
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1) СССРв1945–1991гг.Экономическиеразвитиеиреформы.Политическаясистема 

«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя 

политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза; 

2) Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире. 

Поучебномукурсу«Всеобщаяистория»: 

1) Послевоенныепеременывмире.Холоднаявойна.Мироваясистемасоциализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада; 

2) Распадколониальныхимперий.Развитиестран Азии,Африки и Латинской Америки. 

Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество; 

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. 

и его влияние на мировую систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

указыватьхронологическиерамкиосновныхпериодовотечественной ивсеобщей 

истории1945–2022гг.; 

называтьдатыважнейшихсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейистории 1945–2022 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 

1945–2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страныи других стран в данный 

период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия 

важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России1945–2022 гг. 

2.1.17 Рабочая программа по учебному предмету «История» (углублённый 

уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «История» (углублённый уровень) 

(предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа 

по истории, история) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программыпо истории. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения истории, 

характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в 

структуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания,копределениюпланируемых 

результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 
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Планируемые результаты освоения программы по истории включают личностные, 

метапредметные результаты за весь периодобучения на уровне среднего общего образования, 

а также предметные достижения обучающегосяза каждый год обучения. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по истории разработана на основе положенийи требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, а также с 

учетом федеральной рабочей программы воспитания. 

Согласно своему назначению, программа по истории является ориентиром для 

составления рабочих авторских программ: она дает представлениео целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «История», 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его распределение по 

классам и структурированиепо разделам и темам курса. 

Место предмета «История» в системе общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, вкладомв становление личности молодого 

человека.Историяпредставляетсобирательнуюкартинужизнилюдейвовремени,их 

социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до 

уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания 

человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Общейцельюшкольногоисторическогообразованияявляетсяформированиеиразвитие 

личностиобучающегося, способногоксамоидентификациииопределению своихценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечествав целом, активно итворчески применяющего историческиезнанияипредметные 

уменияв учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формированиеу 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли 

России в мире, важности вклада каждого её народа, его культурыв общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и 

настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная организация вправе 

использовать материалы всероссийского просветительского проекта«Без срока давности», 

направленные на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и 

военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Для уровня среднего общего образования (10–11 классы) предполагается при 

сохранении общей с уровнем основного общего образования структуры задач расширение их 
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по следующим параметрам: 

углублениесоциализацииобучающихся,формированиегражданскойответственностии 

социальной культуры, соответствующей условиям современного мира; 

освоение систематических знанийоб истории России и всеобщей истории XX–XXI вв.; 

воспитаниеобучающихсявдухепатриотизма,уваженияксвоемуОтечеству– 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

формированиеисторическогомышления,тоестьспособностирасс 

матривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности и 

взаимосвязи, в развитии, в системе координат «прошлое – настоящее – будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие 

учебно-проектной деятельности, в углубленных курсах – приобретение первичного опыта 

исследовательской деятельности; 

расширениеаксиологическихзнанийиопытаоценочнойдеятельности(сопоставление 

различных версий и оценок исторических событий и личностей, определение и выражение 

собственного отношения, обоснование позициипри изучении дискуссионных проблем 

прошлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной 

деятельности, межкультурном общении; 

в углубленных курсах – элементы ориентации на продолжение образованияв 

организациях профессионального образования гуманитарного профиля (Концепция 

преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные образовательные программы. 

Общее число часов, рекомендованныхдля изучения историинауглублённом уровне, – 

272 часа: в 10 классе – 136 часов (4 часа в неделю),в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

Распределениеучебныхчасовпоучебнымкурсамотечественнойивсеобщейистории,а 

также обобщающего учебного курса истории Россиис древнейших времен до 1914г. 

представлено в таблице 1. 

Таблица1 

Распределениеучебныхчасовпоучебнымкурсамотечественной 

ивсеобщейистории,обобщающегоучебного курсаисторииРоссиисдревнейшихвремендо 1914 

г. 

 
Класс 

 
Всеобщая 

история(ч) 

 
История 

России (ч) 

Обобщающееповторениепокурсу 
«ИсторияРоссиисдревнейшихвремендо 

1914 г.» (ч) 
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10 класс 34 102 – 

11 класс 24 78 34 

Содержаниеобученияв10классе. 

Всеобщая история. 1914–1945 гг. 

Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамкии периодизация 

Новейшей истории. Изменение мира в ХХ – начале XXI в. Ключевые процессы и события 

Новейшей истории. 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны (рекомендуется изучать данную тему 

объединено с темой «Россия в Первой мировой войне(1914–1918)» курса истории России). 

Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс. 

Изменение социальной структуры общества. Политические течения: либерализм, 

консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочееи социалистическое движение. 

Профсоюзы. 

Миримперий–наследиеXIXв.Империализм.Национализм.Старыеиновыелидеры 

индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. Российские 

предложения о разоружении. Гаагские конвенции. Региональные конфликты и войны в конце 

XIX – начале ХХ в. 

Первая мировая война (1914–1918). Причины Первой мировой войны. Ситуация на 

Балканах. Убийство в Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну 

Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Османской империи. Цели и планы 

сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые операции на Восточном фронте, их 

рольвобщем ходе войны. Изменения в составевоюющих блоков:вступление в войнуИталии, 

Болгарии. Поражение Сербии. Четверной союз. Верденское сражение. Битва на Сомме. 

Ютландское морское сражение. Вступление в войну Румынии. 

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения 

войны. Мобилизационная экономика военного времени. Власть и общество в годы войны. 

Положение населения в тылу воюющих стран. Вынужденные переселения, геноцид. Рост 

антивоенных настроений. 

Завершающийэтапвойны.ОбъявлениеСШАвойныГермании.БоинаЗападномфронте. 

Революция 1917г. в России и выход Советской Россиииз войны. Капитуляция государств 

Четверного союза. Политические, экономические и социальные последствия Первой мировой 

войны. 

Мирв1918–1939гг. 

От войны к миру. 

Планы послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная 
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конференция. Версальская система. Лига Наций. Вашингтонская конференция. 

Распадимперийиреволюционныесобытия1918 –начала1920-хгг.Образованиеновых 

национальныхгосударств вЕвропепослераспадаРоссийской,Австро-Венгерской, Османской 

империй. Великая российская революцияи ее влияние на мировую историю. Революционная 

волна 1918–1919гг. в Европе. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. 

Создание Коминтерна. Венгерская советская республика. 

Страны ЕвропыиСевернойАмерикив1920–1930-егг. 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористовк власти в 

Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии, Б. Муссолини. Приход 

фашистов к власти и утверждение тоталитарного режимав Италии. Установление 

авторитарных режимов в странах Европы. 

Стабилизация 1920-хгг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 

1929–1933гг.иначалоВеликойдепрессии.Проявленияисоциально-политическиепоследствия 

кризиса. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. 

Государственное регулирование экономики. 

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление 

нацизма в Германии. НСДАП. А. Гитлер. Приход нацистов к власти. Нацистский режим в 

Германии(политическаясистема,экономическаяполитика,идеология).Нюрнбергскиезаконы. 

Подготовка Германии к войне. Рост числа авторитарных режимов в Европе. 

Борьбапротивугрозыфашизма.ТактикаединогорабочегофронтаиНародногофронта. VII 

конгресс Коминтерна. Приход к власти и политика правительств Народного фронта во 

Франции, Испании. Франкистский мятежи Гражданская война в Испании (участники, 

основные сражения, итоги). Позиции европейских держав в отношении Испании. Советская 

помощь Испании. Оборона Мадрида. Поражение Испанской республики. 

СтраныАзиив1918–1930-хгг. 

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой республики. Курс 

преобразований М.Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925– 

1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская войнас коммунистами. «Великий поход» 

Красной армии Китая. Япония: наращивание экономического и военного потенциала, начало 

внешнеполитической агрессии. Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 

гг. Индийский национальный конгресс. М.К. Ганди. 

СтраныЛатинскойАмерики впервойтретиХХ в. 

Мексиканскаяреволюция.Реформыиреволюционныедвижениявлатиноамериканских 

странах. Народный фронт в Чили. 

Международныеотношенияв1920–1930-хгг. 

Версальская система и реалии 1920-хгг. Планы Дауэса и Юнга. Советское государство 
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в международных отношениях в 1920-х гг. Пакт Бриана–Келлога.«Эра пацифизма». 

Нарастание агрессии в мире в 1930-хгг. Агрессия Японии против Китая (1931–1933). 

Итало-эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию системы коллективной 

безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны, аншлюс 

Австрии).Судетскийкризис.Мюнхенскоесоглашениеиегопоследствия.Политика 

«умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин – Рим – Токио. Японо-китайская война. 

Советско-японскиеконфликтыуозераХасанирекиХалхин-Гол.Британско-франко-советские 

переговорыв Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 

Развитиекультурыв1914–1930-хгг. 

Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, биология, медицина и 

другие). Технический прогресс в 1920– 1930-х гг. Изменение облика городов. 

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 

реализм. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Кинематограф 1920–1930-хгг. 

Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Втораямироваявойна(рекомендуетсяизучатьданнуютемуобъединенностемой 

«ВеликаяОтечественная война(1941–1945)»курсаисторииРоссии). 

НачалоВтороймировойвойны.ПричиныВтороймировойвойны.Стратегическиепланы 

главныхвоюющихсторон. НападениеГерманиинаПольшуиначаломировойвойны. Разгром 

Польши.ПрисоединениекСССРЗападнойБелоруссиииЗападнойУкраины.Блицкриг. 

«Странная война».Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват 

Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции, разделение страны (германская оккупация 

северной части страны, правительство Виши на юге). Битва за Британию. Вторжение войск 

Германии и ее союзников на Балканы. 

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. Нападение 

Германии на СССР. Начало Великой Отечественной войны. Планы Германии в отношении 

СССР(план«Барбаросса»,план«Ост»).Ходсобытийнасоветско-германскомфронтев1941г. 

Формирование Антигитлеровской коалиции. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Нападение 

японских войскна Перл-Харбор, вступление США в войну. 

Положение в оккупированных странах. Нацистский «новый порядок». Политика 

геноцида, холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления: участники, цели 

и формы борьбы. Восстания в нацистских лагерях. Партизанская война в Югославии. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Войнав Северной 

Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Высадка союзнических войскв Италии и падение 

режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая 
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тройка». 

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронтав Европе, 

наступлениесоюзников.ВоенныеоперацииКраснойАрмиипоосвобождениюстранЕвропыв 

1944–1945гг. Освободительные восстания против оккупантов и их пособников в европейских 

странах.ЯлтинскаяконференцияруководителейведущихдержавАнтигитлеровскойкоалиции. 

Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль СССР в 

разгроме нацистской Германии и освобождении народов Европы. Потсдамская конференция. 

Создание ООН. 

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные 

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром 

Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунали Токийскийпроцесс над 

военными преступниками ГерманиииЯпонии.Итоги Второймировойвойны.Рольгосударств и 

народов в Победе над нацизмоми милитаризмом. Решающий вклад СССР в Победу 

Антигитлеровской коалициии в процесс послевоенного мирного урегулирования. 

Обобщение. 
ИсторияРоссии. 1914–1945гг. 

Введение. ПериодизацияиобщаяхарактеристикаисторииРоссии1914–1945гг. 

Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции. 

РоссиявПервоймировойвойне(1914–1918). 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Участие Россиив военных 

действиях 1914–1917 гг. Боевые действия на австро-германскоми Кавказском фронтах, 

взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизмвоинов. Национальныеподразделенияиженские батальоны в составерусской армии. 

Людскиепотери.Плен.Тяготыокопнойжизнииизменениявнастроенияхсолдат.Политизация и 

начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизмаи восприятие 

войны обществом. Содействие гражданского населения армиии создание общественных 

организаций помощи фронту. 

Благотворительность.Введениегосударствомкарточнойсистемыснабжениявгородеи 

разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений:от 

патриотическогоподъемакусталостиотвойныиотчаянию.Кадроваячехардавправительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. Прогрессивный блок и 

его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: 
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восстание в Средней Азии. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

пораженцы.Влияниебольшевистскойпропаганды.Возрастаниеролиармиивжизниобщества. 

Великаяроссийскаяреволюция1917–1922гг.1917 год:отФевралякОктябрю. 

ПонятиеВеликойроссийскойреволюции,продолжавшейсяотсвержениясамодержавия до 

создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская революция, Октябрьская 

революция, Гражданская война. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономическогои политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 

партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль –март: 

восстаниевПетроградеипадениемонархии.КонецРоссийскойимперии.Реакция зарубежом. 

Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная 

эйфория.ФормированиеВременногоправительстваипрограммаегодеятельности. 

Петроградский Совет рабочихи солдатских депутатов и его декреты. Весна–лето 1917г.: 

зыбкоеравновесиеполитическихсилприростевлияниябольшевиковвоглавесВ.И. Лениным. 

Июльский кризис и конец двоевластия. Православная церковь. Поместный собор и 

восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 

Провозглашение России республикой. Свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первыереволюционныепреобразования большевиков. 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистическихпреобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной сферах. Борьба за 

армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности. Декрет о земле и 

принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви от государства. 

СозывиразгонУчредительногособрания. 

Сломстарогоисозданиеновогогосаппарата.Советыкакформавласти.ВЦИКСоветов. 

Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета 

народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. 

Первая Конституция РСФСР 1918 г. 

Гражданскаявойнаиеепоследствия. 

Установлениесоветскойвластивцентреинаместахосенью1917–весной1918г.:центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя 
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Азия.Началоформированияосновныхочаговсопротивлениябольшевикам.СитуациянаДону. 

Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданская война какобщенациональнаякатастрофа. Человеческие потери. Причины, 

этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистскихсил:иххарактеристикаивзаимоотношения.ИдеологияБелогодвижения. 

Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н.Врангеля. Положение 

населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. 

Будни села: красные продотряды и белые реквизиции. 

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая 

повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров 

и услуг. Главкизм. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. 

Использованиевоенспецов.Выступлениелевыхэсеров.Красныйибелыйтеррор,ихмасштабы. 

Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов: ЧК, 

комбедов и ревкомов. 

ОсобенностиГражданскойвойнынаУкраине,вЗакавказьеиСреднейАзии,вСибирии 
наДальнемВостоке.Польско-советскаявойна.ПоражениеармииВрангелявКрыму. 

ПричиныпобедыКраснойАрмиивГражданскойвойне.Вопросоземле.Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов Россиии ее значение. Эмиграция и 

формирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце 1921–1922 г. 

ИдеологияикультураСоветскойРоссиипериодаГражданскойвойны. 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических 

идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и 

кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Ликбезы. Пролетаризация вузов, 

организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. 

Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. 

Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный 

транспорт,товарыпокарточкам,субботникиитрудовыемобилизации.ДеятельностьТрудовых 

армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженностив деревне. Кустарные промыслы 

как средство выживания. Голод, черный рынок и спекуляция. Изъятие церковных ценностей. 

Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановкина 

психологию населения. 

Наш край в 1914–1922 гг. 

СоветскийСоюзв1920–1930-егг. 

СССР в годы нэпа (1921–1928). 
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КатастрофическиепоследствияПервоймировойиГражданскойвойн.Демографическая 

ситуация в начале 1920-хгг. Экономическая разруха. Голод1921–1922гг. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей.КрестьянскиевосстаниявСибири,наТамбовщине,вПоволжьеидругие. 

Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической 

политике (нэп). Использование рыночных механизмови товарно-денежных отношений для 

улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. 

Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924гг. 

Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. 

Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР 

звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

СитуациявЗакавказьеиСреднейАзии.Созданиеновыхнациональных образованийв1920- 

егг.Политика«коренизации»иборьбаповопросуонациональномстроительстве. 

Административно-территориальныереформы1920-хгг. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партиии 

возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 

женщин. Молодежная политика. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьбас беспризорностью и преступностью. Организация 

детскогодосуга.Мерыпосокращениюбезработицы.Положениебывшихпредставителей 

«эксплуататорскихклассов».Лишенцы. 

Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, 

артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

СоветскийСоюзв1929–1941гг. 

«Великийперелом».Перестройкаэкономикинаосновекомандногоадминистрирования. 

Форсированная индустриализация: региональнаяи национальная специфика. Создание 

рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. 

Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение 

карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Национальные и 

региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932–1933гг. как следствие 
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коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, 

Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей 

промышленности. ИностранныеспециалистыитехнологиинастройкахСССР. Форсирование 

военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 

Нарастание негативных тенденцийв экономике. 

Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно- 

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. 

Утверждение культа личности Сталина. Малые «культы» представителей советской 

элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской 

политики.Органыгосбезопасностииихрольвподдержаниидиктатуры.Ужесточениецензуры. 

«История ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение паспортной системы. 

Массовыеполитическиерепрессии1937–1938гг.«Врагнарода».Национальные 

операции НКВД. Результаты репрессий на уровне регионови национальных республик. 

Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные 

характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-хгг. Пропагандаи реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурноепространство советскогообществав1920–1930-егг. 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего 

уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и 

праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое 

движение в Церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культурапериоданэпа.Пролеткультинэпманскаякультура.Борьбасбезграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературеи архитектуре. Футуризм. 

Конструктивизм. Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее 

особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 

письменностиисменаалфавитов.ДеятельностьНаркомпроса.Рабфаки.Культураиидеология. 

Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 
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пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея 

челюскинцев. Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение 

звания Героя Советского Союза (1934) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой средней 

школе.Установлениежесткогогосударственногоконтролянадсферойлитературыиискусства. 

Становление советской культуры и ее основные характеристики. Создание творческихсоюзов 

и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как художественный 

метод. 

Литератураи кинематограф1930-хгг.Культурарусского зарубежья. 

Наукав1930-егг.АкадемиянаукСССР.Созданиеновыхнаучныхцентров:ВАСХНИЛ, 

ФИАН,РНИИидругих.Выдающиесяученыеиконструкторыгражданскойивоеннойтехники. 

Формирование национальной интеллигенции. 

Общественные настроения. Повседневность 1930-хгг. Снижение уровня доходов 

населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. 

Издеревнивгород:последствиявынужденногопереселенияимиграциинаселения.Жилищная 

проблема.Условиятрудаи бытанастройкахпятилеток.Коллективныеформы быта. 

Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-хгг. Досугв городе. Парки 

культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно- 

спортивные организации. Материнство и детствов 1930-егг. Жизнь в деревне. Трудодни. 

Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политикаСССР в1920–1930-е гг. 

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения 

социализма в одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. 

Проблема царских долгов. Договор в Рапалло. Выход СССРиз международной изоляции. 

Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасностивЕвропе.СоветскиедобровольцывИспанииивКитае.Вооруженныеконфликты на 

озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г.и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939г. ЗимняявойнасФинляндией. Включениев состав СССР Латвии, Литвы и 

Эстонии, Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Катынская трагедия. 

Нашкрайв1920–1930-хгг. 

Великая Отечественная война (1941–1945). 

Первыйпериод войны(июнь1941–осень1942г.). 
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План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение 

ГерманиииеесателлитовнатерриториюСССР.Брестскаякрепость.Массовыйгероизмвоинов, 

представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе 

войны. Чрезвычайныемеры руководства страны, образование Государственного комитета 

обороны.И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации силна 

отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление 

советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. 

Срыв гитлеровских планов молниеносной войны (блицкрига). 

БитвазаМоскву.Наступлениегитлеровскихвойск:Москванаосадномположении. 

Парад7ноября1941г.наКраснойплощади.Переходвконтрнаступлениеиразгромнемецкой 

группировки подМосквой.Наступательные операцииКраснойАрмиизимой–весной1942г. 

НеудачаРжевско-Вяземскойоперации.БитвазаВоронеж.ИтогиизначениеМосковскойбитвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. Дорога жизни. 

Перестройкаэкономикинавоенныйлад.Эвакуацияпредприятий,населенияиресурсов. 
Введениенормвоеннойдисциплинынапроизводствеитранспорте. 

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская пропаганда. 

Массовыепреступлениягитлеровцевпротивсоветскихграждан.Концлагеряигетто.Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 

военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в 

Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Праведники народов мира. Восстания в 

нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. 

Кореннойпереломвходевойны(осень1942–1943г.). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. 

РазгромокруженныхподСталинградомгитлеровцев.ИтогиизначениепобедыКраснойАрмии под 

Сталинградом. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые 

сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войскв наступление. Итоги и 

значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и 

форсированиеДнепра.ОсвобождениеКиева.ИтогинаступленияКраснойАрмиилетом–осенью 

1943 г. 
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Залиниейфронта.Развертываниемассовогопартизанскогодвижения.Антифашистское 

подполье в крупных городах. Значение партизанскойи подпольной борьбы для победы над 

врагом. 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцамивоинскихформированийизсоветскихвоеннопленных.Русскаяосвободительная 

армия и другие антисоветские национальные военные формирования в составе вермахта. 

Судебные процессы на территории СССРнад военными преступниками и пособниками 

оккупантов в 1943–1946 гг. 

Человекивойна:единствофронтаитыла. 

«Вседляфронта,вседляпобеды!».Трудовойподвигнарода.Рольженщиниподростков 

впромышленномисельскохозяйственномпроизводстве.Самоотверженныйтрудученых. 

Помощьнаселенияфронту. Добровольныевзносыв фондобороны. Помощьэвакуированным. 

Повседневностьвоенноговремени.Фронтоваяповседневность.Боевоебратство. 

Женщины навойне. Письмас фронта и на фронт. Повседневностьв советском тылу. Военная 

дисциплина напроизводстве.Карточнаясистемаинормыснабжениявгородах.Положение в 

деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные 

инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. 

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» – призывк 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученыев условиях 

войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное 

творчество и фольклор. Кино военныхлет. Государство и Церковьв годы войны. Избрание на 

патриаршийпрестолмитрополитаСергия(Страгородского)в1943 г.Патриотическоеслужение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связис союзниками. 

СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция1943 

г. Французский авиационный полк «Нормандия–Неман»,а также польские и чехословацкие 

воинские части на советско-германском фронте. 

ПобедаСССРвВеликойОтечественнойвойне.ОкончаниеВтороймировойвойны(1944 – 

сентябрь 1945 г.). 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение Правобережной Украины 

и Крыма. Операция «Багратион»: наступление советских войскв Белоруссии, освобождение 

Прибалтики. 

БоевыедействиявВосточнойиЦентральнойЕвропеиосвободительнаямиссияКрасной 

Армии. Боевое содружество Красной Армии и войск стран Антигитлеровской коалиции. 

Встреча на Эльбе. 

Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция 

Германии. Репатриация советских граждан в ходе войныи после ее окончания. 
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Войнаиобщество.Военно-экономическоепревосходствоСССРнадГерманиейв1944– 1945 

гг.Восстановлениехозяйствавосвобожденныхрайонах.Началосоветскогоатомного проекта.

 Реэвакуация и нормализация  повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации 

репрессированныхнародов.ВзаимоотношениягосударстваиЦеркви.Поместныйсобор1945 г. 

Антигитлеровская коалиция. Открытие второго фронта  в Европе. Ялтинская 

конференция1945г.:основныерешенияидискуссии.ОбязательствоСоветскогоСоюза 

выступитьпротивЯпонии.Потсдамскаяконференция.СудьбапослевоеннойГермании. 

Политикаденацификации,демилитаризации,демонополизации,демократизации(четыре«Д»). 

Решениепроблемырепараций. 

Советско-японская война 1945г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в 

Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиациейи их последствия. 

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945г. Устав ООН. Истоки 

холодной войны. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и Токийский 

судебные процессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

Победу Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты мира. Влияние всемирно-исторической Победы СССР на развитие 

национально-освободительного движения в странах Азиии Африки. 

Нашкрайв1941–1945гг. 

Обобщение. 

Содержаниеобученияв11классе. 

Всеобщая история. 1945–2022 гг. 

Введение. 

Мирвовторой половинеХХ –началеXXIв. Научно-технический прогресс. Переходот 

индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. Изменения на карте 

мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование 

новых независимых государств во второй половине ХХ в. Процессы глобализации и развитие 

национальных государств. События конца 1980-х – начала 1990-хгг. в СССР и странах 

Центральнойи Восточной Европы. Концепции нового миропорядка. 

СтраныСеверной Америки иЕвропы вовторойполовинеХХ–началеXXIв. 

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. Раскол Германии и образование двух германских государств. Формирование двух 

блоков (НАТО и ЕС, СЭВ и ОВД). Биполярный мир. 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 

постиндустриального общества. Демократы и республиканцы у власти: президенты США и 
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повороты политического курса. Социальные движения (борьба против расовой сегрегации, за 

гражданские права, выступления против войныво Вьетнаме). Внешняя политика США во 

второй половине ХХ – начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые 

послевоенныегоды.Научно-техническаяреволюция.Становлениесоциальноориентированной 

рыночной экономики. Германское «экономическое чудо». Установление V республики во 

Франции. Лейбористы и консерваторыв Великобритании. Политические системы и лидеры 

европейскихстранвовторойполовинеХХ–началеXXIв.«Скандинавскаямодель»социально- 

экономического развития. «Бурные шестидесятые». Падение диктатур в Греции, Португалии, 

Испании.Экономическиекризисы1970-х–начала1980-хгг.Неоконсерватизм.Предпосылкии 

этапы европейской интеграции. Европейский союз (структура, формы экономического и 

политического сотрудничества, эволюция). 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Революции второй половины 1940-хгг. и установление коммунистических режимов. 

Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-егг. Выступления в ГДР (1953), 

Польше и Венгрии (1956). Поиски своего пути в странах региона. Югославская модель 

социализма. Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. 

ПерестройкавСССРистранывосточногоблока.События1989–1991гг.встранахЦентральной и 

Восточной Европы, изменения в политическом развитии, экономических системах. Распад 

Варшавского договора, СЭВ. Образование новых государств на постсоветском пространстве. 

Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война на Балканах. Агрессия НАТО против 

Югославии. Развитие восточноевропейских государств в XXI в.: экономика, политика, 

внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах. 

Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXIв.: проблемы и пути 

модернизации. 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьбаи 

провозглашение национальных государств в регионе. Выбор путей развития. Проблемы 

внешнеполитической ориентации. Китай: гражданская война, провозглашение республики, 

социалистический эксперимент, Мао Цзэдун и маоизм, экономические реформы конца 1970-х 

–1980-хгг. и их роль в модернизации страны, современное развитие и международный статус 

Китая. Разделение Вьетнамаи Кореи на государства с разным общественно-политическим 

строем. Индия: провозглашение независимости, курс Неру, начало ускоренной 

индустриализации, внутренняя и внешняя политика современного индийского государства. 

Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. Восстановление 

суверенитета страны. Японское экономическое чудо. Успехи модернизации. Новые 

индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея). 
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СтраныБлижнегоВостокаиСевернойАфрики.Турция:политическоеразвитие,процесс 

модернизации. Иран: реформы 1960–1970-хгг., исламская революция. Афганистан: смена 

политических режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор путей развития, 

внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки 

урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце ХХ – 

начале XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010-хгг. 

Гражданская война в Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости («год 

Африки», 1970–1980-егг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демократических 

режимов и установление диктатур. Система апартеида на юге Африки и ее падение. 

Сепаратизм. Гражданские войныи этнические конфликты в Африке. 

СтраныЛатинскойАмерикивовторойполовинеХХ–началеXXIв. 

ПоложениестранЛатинскойАмерикивсерединеХХв.:проблемывнутреннего 
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развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. 

Национал-реформизм. Революцияна Кубе. Диктатурыидемократизацияв странахЛатинской 

Америки. Революции конца1960-х – 1970-хгг. (Перу, Чили, Никарагуа). Правоавторитарные 

диктатуры. «Левый поворот» в конце ХХ – начале XXI в. 

Международныеотношенияво второйполовинеХХ–началеXXIв. 

Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х – 

2020-хгг. Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны 

(Берлинскийкризис,Корейскаявойна,войнавИндокитае,Суэцкийкризис,Кубинскийкризис). 

Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой половине 1970-хгг. 

Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договоро нераспространении 

ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств – участников ОВД в 

Чехословакию. Доктрина Брежнева. Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с 

СССР и Польшей, четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры об 

ограничениистратегическихвооружений(ОСВ).Совещаниепобезопасностиисотрудничеству в 

Европе (Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной войны. 

Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение 

советскойконцепции«новогополитическогомышления»в1980-хгг.Революции1989–1991гг. в 

странах Восточной Европы. Распад СССРи восточного блока. 

Международные отношения в конце ХХ – начале XXIв. От биполярногок 

многополюсному миру. Россия в современном мире. Тенденции и проблемы европейской 

интеграции. Региональная интеграция. Военные конфликты. Международный терроризм. 

Развитиенауки и культуры вовторой половинеХХ–началеXXIв. 

РазвитиенаукивовторойполовинеХХв.(ядернаяфизика,химия,биология,медицина). 

Научно-техническаяреволюция.Использованиеядернойэнергиивмирныхцелях.Достижения в 

области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и робототехники. 

Компьютерная революция. Интернет. 

Изменение условий труда и быта людей во второй половине ХХ – начале XXIв. 

Растущий динамизм движения человека во времени и пространстве. Распространение 

телевидения, развитие СМИ, их место в жизни современного общества, индивида. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала XXIв.: от 

модернизма к постмодернизму. Литература: поколенияи индивидуальности писателей. 

Развитие архитектуры: новые технологии, концепции, художественные решения. Живопись. 

Дизайн.Музыка:развитиетрадицийиавангардныетечения.Джаз.Рок-музыка. Кинематограф: 

техническиедостижения,жанровоемногообразие.Киногероикакобщественноеявление. 
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Массовая культура. Молодежная культура. Глобальное и национальноев современной 

культуре. 

Современныймир. 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного 

оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в 

современном мире. 

Глобализация,интеграцияипроблемынациональныхинтересов. 

Обобщение. 

ИсторияРоссии. 1945–2022гг. 

Введение. Периодизация иобщая характеристика истории СССР, России 1945 – начала 

2020-х гг. 

СССРв1945–1991гг. 

СССР в1945–1953гг. 

Влияниепоследствийвойнынасоветскуюсистемуиобщество.Послевоенныеожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория 

Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная 

адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавшихбез вести»фронтовиков. Репатриация. 

Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсыиприоритетывосстановления.Демилитаризацияэкономикиипереориентация на 

выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. 

Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных 

республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для 

экономики. Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений. 

Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 

Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947гг. Денежная реформаи отмена 

карточной системы (1947). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело врачей». 

Дело Еврейского антифашистского комитета. Т. Лысенко и лысенковщина. 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления 

разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. 

Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало холодной 

войны. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация 

ВосточнойиЦентральнойЕвропы.Взаимоотношениясостранаминароднойдемократии. 
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Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Созданиепо инициативе СССР 

ОрганизацииВаршавскогодоговора.ВойнавКорее. 

Нашкрайв1945–начале 1950-хгг. 

СССР всередине1950-х– первойполовине1960-хгг. 

Сменаполитическогокурса. Смерть Сталинаинастроениявобществе.Борьбазавласть в 

советском руководстве. Переход политического лидерствак Н.С. Хрущеву. 

Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX 

съездпартиии разоблачениекульталичностиСталина. РеакциянадокладХрущевав странеи мире. 

Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических 

репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. 

Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957г. 

«Антипартийнаягруппа».УтверждениеединоличнойвластиХрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 

вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие 

внутреннего и международного туризма. Начало Московских кинофестивалей. Роль 

телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания советской моды. 

Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни. Стиляги. Хрущев и 

интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздати 

тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки 

решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. 

Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало 

освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и 

первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 

гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управленияк 

совнархозам. Расширение прав союзных республик. 

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 

1960-хгг. Преобладание горожан над сельским населением. Положениеи проблемы рабочего 

класса, колхозного крестьянстваи интеллигенции. Востребованностьнаучного иинженерного 

труда. Расширение системы ведомственных НИИ. 

ХХIIсъездКПССипрограммапостроениякоммунизмавСССР.Воспитание«нового 
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человека».Бригадыкоммунистическоготруда.Общественныеформыуправления. 

Социальные программы. Реформа системы образования. Движениек государству 

благосостояния: мировой тренд и специфика советского социального государства. 

Общественныефондыпотребления.Пенсионнаяреформа.Массовоежилищноестроительство, 

хрущевки. Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики:от конфронтации к 

диалогу. СССР и страны Запада. Международныевоенно-политические кризисы, позиция 

СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961г., 

Карибский кризис 1962г.). СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 

1956 г. Распад колониальной системы и борьба за влияние в странах третьего мира. 

Конецоттепели.Нарастаниенегативныхтенденцийвобществе. Кризисдовериявласти. 

Новочеркасские события. Смещение Н.С.Хрущева. Оценка Хрущева и его реформ 

современниками и историками. 

Нашкрайв1953–1964гг. 

Советскоегосударствоиобществовсередине1960-х–начале1980-хгг. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 

Экономическиереформы1960-хгг.Новыеориентирыаграрнойполитики.Косыгинская 

реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». 

Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и 

проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой 

экономики.Ведомственныймонополизм.Замедлениетемповразвития.Исчерпаниепотенциала 

экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Цена 

сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 

агропромышленного комплекса. 

Советские научные и технические приоритеты. МГУ им. М.В. Ломоносова. Академия 

наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедлениенаучно-технического прогресса в 

СССР. Отставание от Западав производительности труда. Лунная гонка с США. Успехи в 

математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневнаяжизнь. Повседневностьв городеи в деревне. 

Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные городаи проблема 

неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 

социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные 

настроения.Трудовыеконфликтыипроблемапоискаэффективнойсистемыпроизводственной 

мотивации. Отношениек общественной собственности. «Несуны». Потребительские 

тенденции в советском обществе. Дефициты и очереди. 
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Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультурыи спорта в 

СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литератураи искусство: поиски 

новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и 

другие).Диссидентскийвызов.Первыеправозащитныевыступления.А.Д. Сахарови А.И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняяполитика.Новыевызовывнешнегомира. Междуразрядкойиконфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. Холодная войнаи мировые конфликты. 

ДоктринаБрежнева.ПражскаявеснаиснижениемеждународногоавторитетаСССР.Конфликт с 

Китаем. Достижениевоенно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. 

Сотрудничествос США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и 

сотрудничествув Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. 

Л.И.Брежневвоценкахсовременниковиисториков. 

Наш край в1964–1985гг.(1часв рамкахобщегоколичествачасовданнойтемы). 

Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991). 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономическойи идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефтьи его негативные последствия для советской 

экономики. 

М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы.Антиалкогольная кампания 1985 г. и 

ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформыв экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятиии об индивидуальной 

трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности 

населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения 

и дискуссии в обществе. Отказ от догматизмав идеологии. Концепция «социализма с 

человеческимлицом».Втораяволнадесталинизации.Историястраныкакфакторполитической 

жизни. Отношениек войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. 

«Новоемышление»М.С.Горбачева.Отказотидеологическойконфронтациидвухсистем и 

провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над 

классовымподходом.Изменениявсоветскойвнешнейполитике.Односторонниеуступки Западу. 

Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода 

советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение холодной 

войны.ОтношениекМ.С.ГорбачевуиеговнешнеполитическиминициативамвнутриСССРивмире. 

Демократизациясоветскойполитическойсистемы.XIXконференцияКПСС иее 
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решения.Альтернативныевыборынародныхдепутатов.Съездынародныхдепутатов –высший 

орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. 

Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы первой 

волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистическихи сепаратистских 

настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. 

Обострениемежнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. 

Позиция республиканских лидерови национальных элит. 

Последний этап перестройки: 1990–1991гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

Противостояниесоюзнойироссийскойвласти.ВведениепостаПрезидентаиизбрание 

М.С.ГорбачеваПрезидентомСССР.ИзбраниеБ.Н.ЕльцинаПрезидентомРСФСР.Учреждение в 

РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. 

Дестабилизирующая роль «войны законов»(союзногои республиканского законодательства). 

Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. План 

автономизации – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский 

процесс и попытки подписания нового Союзного договора. Парад суверенитетов. Референдум 

о сохранении СССРи введении поста Президента РСФСР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. 

Нарастание разбалансированности в экономике. Государственныйи коммерческий секторы. 

Конверсия оборонных предприятий. 

Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная 

реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость 

населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. 

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и о 

переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к 

рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. 

Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧПи защитники 

Белого дома. Победа Б.Н. Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. 

Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления. Референдум о 

независимостиУкраины.ОформлениефактическогораспадаСССР.БеловежскиеиАлма- 
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Атинские соглашения, создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Реакция 

мировогосообществанараспадСССР.Решениепроблемысоветскогоядерногооружия.Россия как 

преемник СССР на международной арене. 

Нашкрайв1985–1991гг. 

Обобщение. 

Российская Федерация в 1992–2023 гг. 

СтановлениеновойРоссии(1992–1999гг.). 

Б.Н.Ельциниегоокружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвейвластинапервомэтапепреобразований.ПредоставлениеБ.Н. Ельцинудополнительных 

полномочийдляуспешногопроведенияреформ.Правительствореформатороввоглавес 

Е.Т.Гайдаром.Началорадикальныхэкономическихпреобразований.Либерализацияцен. 

«Шоковаятерапия». Ваучернаяприватизация.Долларизацияэкономики.Гиперинфляция,рост 

цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация 

жизни. Ростнедовольстваграждан первыми результатами экономическихреформ. Особенности 

осуществления реформ в регионах России. 

Нарастаниеполитико-конституционногокризисав условияхухудшенияэкономической 

ситуации.УказПрезидентаРоссийскойФедерацииБ.Н. Ельцинаот21сентября1993г.№1400 и его 

оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. 

Трагические события осени 1993 г.в Москве. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

КонституцииРоссии1993г.иеезначение.ПолномочияПрезидентаРоссийскойФедерациикак 

главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 

Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики. Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношенийв 1990-егг. 

ПодписаниеФедеративногодоговора(1992г.)иотдельныхсоглашенийцентрасреспубликами. 

Договор с Республикой Татарстан как способ восстановления федеративных отношений с 

республикой и территориальной целостности страны. Взаимоотношения центра и субъектов 

Российской Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Военно-политический 

кризис в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных 

займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономикиот мировыхцен 

на энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйствеи увеличение зависимости от 

экспортапродовольствия.Финансовыепирамидыизалоговыеаукционы.Выводденежных 
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активовизстраны.Дефолт1998 годаиегопоследствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Общественные настроенияв зеркале 

социологических исследований. Представления о либерализмеи демократии. Проблемы 

формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 

деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис образования и науки. Социальная 

поляризацияобществаисменаценностныхориентиров.Безработицаидетскаябеспризорность. 

«Новыерусские»иихобразжизни. Решениепроблемсоциальнонезащищенныхслоев. 

ПроблемырусскоязычногонаселениявбывшихреспубликахСССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССРна 

международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2(1993 г.). 

ВступлениеРоссиив«Большуюсемерку». Россиянапостсоветскомпространстве. СНГисоюз с 

Белоруссией. Военно-политическое сотрудничествов рамках СНГ. Восточный вектор 

российской внешней политики в 1990-е гг. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-хгг., их лидеры и платформы. Кризис центральной 

власти. Президентские выборы 1996г. Правительства В.С.Черномырдина и Е.М. Примакова. 

Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок в 

Дагестан. Выборы в Государственную Думу Россйской Федерации 1999 года. Добровольная 

отставка Б.Н. Ельцина. 

Нашкрайв1992–1999гг. 

РоссиявХХIв.:вызовы времениизадачимодернизации. 

Политическиеиэкономическиеприоритеты.ВступлениевдолжностьПрезидента В.В. 

Путинаисвязанныесэтиможидания.Началопреодолениянегативныхпоследствий1990- хгг. 

Основные направления внутренней и внешней политики. Государственная Дума. 

Многопартийность. Политические партиии электорат. Федерализм и сепаратизм. Создание 

Федеральныхокругов.Восстановлениеединогоправовогопространствастраны.Разграничение 

властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьбас ней. 

УрегулированиекризисавЧеченскойРеспублике.Построениевертикаливластиигражданское 

общество. Военная реформа. Экономическое развитиев 2000-е гг. Финансовое положение. 

Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007гг. и кризис 2008г. 

Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 

Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой 

рыночной экономики. Начало (2005 г.) и продолжение (2018 г.) реализации приоритетных 

национальных проектов. 

ПрезидентД.А.Медведев,премьер-министрВ.В.Путин.Основныенаправления 
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внешнейивнутреннейполитики. Проблемастабильностиипреемственностивласти. 

ИзбраниеВ.В. ПутинаПрезидентомРоссийскойФедерациив2012г.ипереизбраниена 

новый срок в 2018г. Вхождение Крыма в состав Россиии реализация инфраструктурных 

проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и другие). Начало 

конституционной реформы (2020 г.). 

Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества 

после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая 

миграция. Миграционная политика. Основные принципыи направления государственной 

социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование 

образования, культуры, наукии его результаты. 

Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизнии 

тенденциидепопуляции.ГосударственныепрограммыдемографическоговозрожденияРоссии. 

Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и 

здорового образа жизни и ее результаты.XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние 

игрывСочи(2014г.),успехироссийскихспортсменов,допинговыескандалыиихпоследствия для 

российского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России миру (2018 

г.). 

Повседневнаяжизнь.Социальнаядифференциация.Качество,уровеньжизнииразмеры 

доходов разных слоев населения. Общественные представленияи ожидания в зеркале 

социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военно- 

патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне (2020 г.). 

ВнешняяполитикавконцеXX– началеXXIвв. 

УтверждениеновойКонцепциивнешнейполитикиРоссийскойФедерации(2000г.)иее 

реализация. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики. Участие в 

международной борьбе с терроризмоми в урегулировании локальных конфликтов. Оказание 

помощиСириивборьбесмеждународнымтерроризмомивпреодолениивнутриполитического 

кризиса(с 2015г.). Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границами 

ответныемеры. ОдностороннийвыходСШАиз международныхсоглашенийпоконтролюнад 

вооружениями и последствия для России. Создание Россией нового высокоточного оружия и 

реакция в мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и 

Беларуси.РоссиявСНГивЕвразийскомэкономическомсообществе(ЕврАзЭС). 
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Формирование Единого экономического пространства (ЕЭП) и Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС). Газовые споры с Украиной. Миротворческие миссии России. Приднестровье. 

Россияв условияхнападения Грузии наЮжнуюОсетиюв 2008 г.(операция по принуждению 

Грузии к миру). 

ОтношениясСШАиЕвросоюзом.ВступлениевСоветЕвропы.СотрудничествоРоссии 

состранамиШОС(Шанхайскойорганизациисотрудничества)иБРИКС.Деятельность 

«Большой двадцатки». Дальневосточноеи другие направления политики России. Сланцевая 

революция в США и борьбаза передел мирового нефтегазового рынка. 

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение 

Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения по 

Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской 

НароднойРеспублики(ЛНР).ВведениеСШАиихсоюзникамиполитическихиэкономических 

санкций против Россиии их последствия. Специальная военная операция на Украине. 

Россияв борьбеспандемиейкоронавируснойинфекции,оказаниепомощизарубежным 

странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 

2020 г. и его последствия. 

Религия,наукаи культураРоссиив концеXX–началеXXIвв. 

Повышение общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. 

Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Реформа Академии наук. Модернизация 

образовательной системы. Основные достижения российских ученых и недостаточная 

востребованность результатов их научной деятельности. 

Религиозныеконфессиииповышение ихроливжизни страны. Предоставление Церкви 

налоговых льгот. Передача государством зданийи предметов культа для религиозных нужд. 

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализациии массовая 

культура. 

Нашкрайв2000–начале2020-хгг.(2чврамкахобщегоколичествачасовданнойтемы). Обобщающее 

повторение по курсу «История России с древнейших времен до 1914 г.». Обобщающее 

повторение данного учебного курса предназначенодля систематизации, 

обобщенияиуглублениязнанийобучающихсяпоисторииРоссиииисториизарубежныхстран с 

древнейших времен до 1914 г., а такжеформирования и развитие у обучающихся умений, 

представленныхвФГОССОО.Высокаястепеньовладенияпредметнымизнаниямииумениями 

позволит выпускникам успешно пройти государственную итоговую аттестацию. 

Обобщающее повторение в 11 классе предполагает более высокий уровень 

теоретических рассуждений и обобщений по сравнению с изучением учебного материала по 

историиРоссииивсеобщейисториинауровнеосновногообщегообразования,чтоозначает 
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совершенствование методики преподавания предметав направлении применения 

педагогических технологий, нацеленных на повышение эффективности обучения 

обучающихся,использованиемногофакторногоподходакисторииРоссииивсеобщейистории, 

рассмотрениенаурокахдискуссионныхвопросов,использованиеэлементовисториографиина 

уроках и другое Преподавание всеобщей истории в рамках обобщающего повторения в 11 

классе осуществляется в контексте истории России, что означает, что в ходе преподавания 

истории России устанавливаются хронологические и пространственные связи между 

событиями истории России и истории зарубежных стран, проводятся исторические аналогии 

междусобытиями,явлениями, процессами истории Россииивсеобщейистории,ихпричинами и 

последствиями, выявляется общее и особенноев историческом развитии России и зарубежных 

стран, определяются причины различий. 

Рекомендуемоераспределениеучебноговременидляповторенияучебногокурса 

«ИсторияРоссии сдревнейшихвремен до1914 г.» 
 

Разделы Количествочасов 
I ОтРусикРоссийскомугосударству 7 
IIРоссиявXVI–XVIIвв.:отвеликогокняжества к 
Царству 

8 

IIIРоссиявконцеXVII–XVIIIвв.:отцарствак 
Империи 

9 

IVРоссийская империявXIX –началеХХ вв. 10 
Систематизация. 

Наряду с обзором событий, явлений, процессов, относящихся к отдельным периодам 

отечественной истории, правлениям, царствованиям, в ходе повторительного обобщения 

рекомендуется провести систематизацию фактографического и понятийного материала по 

сквозным линиям, сюжетам, позволяющим более целостно представить картину истории 

Россиив ее самобытности и вместе с тем в связях с всеобщей историей. 

Русь и соседние племена, государства, народы: характер отношений, политика первых 

русских князей. 

ВнешниеугрозырусскимземлямвXIIIв.,противостояниеагрессии. Борьба 

русских земель против зависимости от Орды (XIV–XV вв.). 

Объединение русских земель вокруг Москвы (XV–XVI вв.). 

РазвитиезаконодательствавединомРусском(Российском)государстве(XV–XVIIвв.). 

Становление и укрепление российского самодержавия (XV–XVIII вв.). 

Земскиесоборы, ихрольвисторииРоссии(XVI–XVIIвв.). 

Процесс закрепощения крестьян (XV–XVII вв.). 

Социальныевыступления в РоссиивXVII– началеXХ в. 

ЧертыНового времени вэкономическом развитии РоссиивXVII–XVIIIвв. 

ВнешняяполитикаРоссиивXVIII–XIXвв.БорьбаРоссиизавыходкБалтийскомуи 
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Черномуморям.Русско-турецкиевойны(XVIII–XIX вв.). 

КрестьянскийвопросипопыткиегорешениявРоссиивXIXв. 

ВластьиобществовРоссиивXVIII–началеXXв.:самодержавнаямонархия,эволюция 

отношений. 

Великиереформы1860–1870-хгг.:новыеперспективы. 

ИндустриальноеразвитиеимодернизационныепроцессыиРоссиивXIX–началеXX в. 

Российские первооткрыватели, ученые, изобретатели XVII – начала ХХв.: место в 

истории России и всемирной истории. 

Развитиекультуры в Россиив XVII –началеXXв.:традиции, новыевеяния,обращение к 

основам национальных культур. Архитектурные стили в Россиив XVII – начале XX в. 

Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования. 

В положениях ФГОС СОО содержатся требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения обучающимися учебных программ по 

общеобразовательным предметам. 

Врезультатеизученияисториинауровнесреднегообщегообразованияуобучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения 

Отечеству; 

сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногоиответственного 

члена современного российского общества; осознание исторического значения 

конституционного развития России, своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистическихи 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным, этническим 

признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисихфункциями и 

назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтерскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,уваженияк 
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своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордостиза свою страну, свой край, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческомуи природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; 

идейнаяубежденность,готовностькслужениюОтечествуиегозащите,ответственность за 

его судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся и 

развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные 

решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного 

российского общества; 

понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственноеотношениексвоимродителям,представителямстаршихпоколений, 

осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 

представлениеобисторическисложившемсякультурноммногообразиисвоейстраныи 

мира; 

способностьвосприниматьразличныевидыискусства,традицииитворчествосвоегои 

другихнародов,ощущатьэмоциональноевоздействие искусства; 

осознание значимости для личности и общества наследия отечественногои мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

способность выявлять в памятниках художественной культуры эстетические ценности 

эпох, к которым они принадлежат; 

эстетическоеотношениекокружающемумиру,современнойкультуре,включаяэстетикубы

та, научного итехнического творчества, спорта, труда, общественныхотношений; 

5) физическоговоспитания: 

формированиеценностногоотношениякжизнииздоровью; 

осознание ценности жизни и необходимости еесохранения; 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах и в современную эпоху; 

ответственноеотношение ксвоемуздоровьюиустановка наздоровыйобразжизни; 

6) трудовоговоспитания: 
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понимание на основе знания истории значения трудовой деятельностикак источника 

развития человека и общества; 

уважениектрудуи результатамтрудовой деятельности человека; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 

формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; 

готовностьсовершатьосознанныйвыборбудущейпрофессиииреализовывать 

собственныежизненные планы; 

мотивацияиспособностьксамообразованиюнапротяжениивсей жизни; 

7) экологическоговоспитания: 

осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его 

позитивных и негативных проявлений; 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды,осознаниеглобального 

характера экологических проблем; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейприроднойисоциальной 

среде;  
 
8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвития 

историческойнаукииобщественнойпрактики; 

осмыслениезначенияисториикакзнанияоразвитиичеловекаиобщества,осоциальном и 

нравственном опыте предшествовавших поколений; 

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлогос позиций 

историзма,готовность косуществлению учебнойпроектно-исследовательской деятельностив 

сфере истории; 

мотивациякдальнейшему,втомчислепрофессиональному,изучениюистории. 

Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта 

обучающихся, в особенности – самосознания (включая способность осознавать на примерах 

исторических ситуаций роль эмоций в отношенияхмежду людьми, понимать свое 

эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических 

ситуациях), эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в определенных 

обстоятельствах), социальных навыков (способность выстраивать конструктивные отношения 

сдругимилюдьми,регулироватьспособвыражениясвоихсужденийиэмоцийсучетомпозиций и 

мнений других участников общения). 

Врезультатеизученияисториинауровнесреднегообщегообразованияуобучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия,совместная 
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деятельность. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякак часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

формулироватьпроблему,вопрос,требующийрешения; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

систематизировать иобобщать исторические факты (в форме таблиц, схем, диаграмм и 

других); 

выявлятьхарактерныепризнакиисторическихявлений; 

раскрыватьпричинно-следственныесвязисобытийпрошлогоинастоящего; 

сравниватьсобытия,ситуации,определяяоснованиядлясравнения,выявляяобщие черты и 

различия; 

формулироватьиобосновывать выводы. 

Уобучающегосябудут сформированыследующиебазовыеисследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять поиск нового знания, его интерпретацию, преобразованиеи применение в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебныхи социальных проектов; 

владетьключевыминаучнымипонятиямииметодамиработысисторической информацией; 

определять познавательную задачу, намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта; 

осуществлятьанализобъектавсоответствииспринципомисторизма,основными процедурами 

исторического познания; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информациии 

целевойаудитории; 

соотноситьполученныйрезультатсимеющимсяисторическимзнанием,определять 

новизну и обоснованность полученного результата; 

представлятьрезультатысвоейдеятельностивразличныхформах(сообщение,эссе, презентация, 

реферат, учебный проект и других); 

объяснятьсферупримененияизначениепроведенногоучебногоисследованияв современном 

общественном контексте; 

применятьисторическиезнанияипознавательныепроцедуры винтегрированных 

(междисциплинарных) учебных проектах, в том числе краеведческих. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияработать синформациейкакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлятьанализучебнойивнеучебнойисторическойинформации(учебники, 
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исторические источники, научно-популярная литература,Интернет-ресурсы и другие) – 

извлекать, сопоставлять, систематизироватьи интерпретировать информацию; 

представлятьииспользоватьинформационныеособенностиразныхвидовисторических 

источников,проводитькритическийанализисточника,высказыватьсуждениеодостоверности и 

ценности содержащейся в нем информации(в том числе по самостоятельно 

сформулированным критериям); 

рассматриватькомплексыисточников,выявляясовпаденияиразличияихсвидетельств; 

сопоставлятьоценкиисторическихсобытийиличностей,приводимыевнаучной 

литературеипублицистике,объяснятьпричинырасхождениямнений; 

использоватьсредствасовременныхинформационныхикоммуникационныхтехнологий с 

соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативных 

универсальных учебных действий: 

представлятьособенностивзаимодействиялюдейвисторическихобществах и 

современном мире; 

участвоватьвобсуждениисобытийиличностейпрошлогоисовременности,втомчисле 

вызывающих разные оценки, определяя свою позицию и обосновываяее в ходе диалога; 

выражатьиаргументироватьсвоюточкузрениявустномвысказывании,письменном 

тексте; 

владетьспособамиобщенияиконструктивноговзаимодействия, втомчисле 

межкультурного,вшколеисоциальномокружении. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

осознаватьнаосновеисторическихпримеровзначениесовместнойдеятельностикак эффективного 

средства достижения поставленных целей; 

планироватьиосуществлятьсовместнуюработу,коллективныеучебныепроектыпо истории, в 

том числе на региональном материале; 

определятьсвое участиевобщей работе икоординироватьсвоидействиясдругими членами 

команды; 

оцениватьполученныерезультаты и свойвкладвобщуюработу. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастирегулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлять проблему, задачи, требующие решения;составлять 

план действий, определять способ решения; 

последовательнореализовыватьнамеченныйпландействий. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтроля,принятиясебяидругихкак 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 
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осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных результатов; 

вноситькоррективывсвоюработусучетомустановленныхошибок,возникших 

трудностей; 

осознавать своидостиженияи слабые стороныв учении, вобщении, сотрудничестве со 

сверстниками и людьми старших поколений; 

признаватьсвоеправои праводругихнаошибки; 

вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, 

проблем. 

Предметныерезультатыизученияпредмета«История»науглубленномуровнесогласно 

требованиямФГОССООдолжныотражать:требованиякрезультатамосвоениябазовогокурса и 

дополнительные требованияк результатам освоения углубленного курса. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны 

отражать: 

Понимание значимости России в мировых политическихи социально-экономических 

процессахХХ–началаXXIвв.,знаниедостиженийстраныиеенарода,умениехарактеризовать 

историческое значение Великой октябрьской революции, Гражданской войны, Новой 

экономической политики (далее – нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе 

СоветскихСоциалистическихреспублик (далее –СССР),решающую рольСССРвпобеденад 

нацизмом,значениесоветскихнаучно-технологическихуспехов,освоениякосмоса,понимание 

причиниследствийраспадаСССР,возрожденияРоссийскойФедерациикакмировойдержавы, 

воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других 

важнейших событий ХХ – начала XXIвв., особенности развития культуры народов СССР 

(России). 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вкладв социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в ХХ – начале XXI вв. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устнойи письменной форме 

историческихсобытий,явлений,процессовисторииродногокрая,историиРоссииивсемирной 

истории ХХ – начала XXIвв. и их участников, образа жизни людей и его изменения в 

Новейшуюэпоху,формулироватьиобосновыватьсобственнуюточкузрения(версию,оценку) с 

использованием фактического материала, в том числе, используя источники разных типов. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов, 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями, 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Умениеустанавливатьпричинно-следственные, 

пространственные,временныесвязиисторическихсобытий,явлений,процессов, 
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характеризоватьихитоги,соотноситьсобытияистории родногокраяиисторииРоссиив ХХ – 

начале XXI вв., определять современников исторических событий истории России и 

человечества в целом в ХХ – начале XXI вв. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных странХХ – начала XXIвв., оценивать их полноту и 

достоверность, соотноситьсисторическим периодом, выявлятьобщееи различия, привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXIвв. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач, оценивать полнотуи достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 

том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ – начала 

XXI вв., сопоставлять информацию, представленную в различных источниках, формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, приобретение опыта 

осуществленияпроектнойдеятельностивформеразработкиипредставленияучебныхпроектов по 

новейшей истории, в том числе – на региональном материале (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев). 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур, уважения к историческому наследию народов России. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Знаниеключевыхсобытий,основныхдатиэтаповисторииРоссииимиравХХ–начале XXI 

вв., выдающихся деятелей отечественнойи всемирной истории, важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров: 

1) поучебномукурсу«ИсторияРоссии»: 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного 

коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

Нэп.ОбразованиеСССР.СССРвгодынэпа.«Великийперелом».Индустриализация, 
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коллективизация,культурнаяреволюция.Первыепятилетки.Политическийстройирепрессии. 

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

ВеликаяОтечественнаявойна1941–1945гг.:причины,силысторон,основныеоперации. 

Государство иобщество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта 

и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. 

Освободительная миссия Красной Армии. Победанад Японией. Решающий вклад СССР в 

Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

СССРв1945–1991 гг.Экономическиеразвитиеиреформы.Политическаясистема 

«развитогосоциализма».Развитиенауки,образования,культуры.«Холоднаявойна»ивнешняя 

политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992–2022гг. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическаяи социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция на Украине. Место России в современном мире. 

2) поучебномукурсу«Всеобщаяистория»: 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-егг. «Великая депрессия» и ее проявленияв различных странах. «Новый 

курс»в США. Германскийнацизм.«Народныйфронт». Политика «умиротворенияагрессора». 

Культурное развитие. 

Втораямироваявойна:причины,участники,основныесражения,итоги. 

Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. «Холодная война». Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. 

Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. 

Постиндустриальное и информационное общество. 

Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и 

его влияние на мировую систему. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса должны 

дополнительно отражать результаты, достижение которых необходимо обучающимся для 

продолжения профильного образования в организациях професионального образования. 

Понимание значимости роли России в мировых политическихи социально- 

экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени. 

Умениехарактеризоватьвкладроссийскойкультурывмировуюкультуру. 
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Сформированность представлений о предмете, научныхи социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно- 

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с 

древнейших времен до настоящего времени. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, 

процессы с древнейших времен до настоящего времени. 

Умениеобъяснятькритериипоискаисторическихисточниковинаходитьих,учитывать при 

работе спецификусовременных источников социальной и личной информации, объяснять 

значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и 

истории зарубежных стран, приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской 

деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 

межличностноговзаимодействия,атакжеприразработкеипредставленииучебныхпроектови 

исследований по новейшей истории, аргументированно критиковать фальсификации 

отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать 

фальсификации отечественной истории. 

Кконцуобученияв10классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультаты по 

отдельным темам программы по истории: 

Понимание значимости роли России в мировых политическихи социально- 

экономических процессах 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

знатьмировыеполитическиеисоциально-экономическиепроцессы1914–1945гг.,в 

которыхпроявилосьзначительноевлияние России, характеризовать рольнашей страны в этих 

процессах; 

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием Россиив мировых 

политических и социально-экономических процессах 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России 1914–1945гг., выявлять попытки фальсификации 

истории, связанные с принижением и искажением роли Россиив мировых политических и 

социально-экономических процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую 

культуру.Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиуме

ний: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1914–1945гг., составлять 

развернутое описание памятников культуры России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры 1914–1945гг., составлять описание 
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наиболее известных памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культурыРоссииикультурызарубежныхстран, вклад 

российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 

Сформированностьпредставленийопредмете,научных исоциальныхфункциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников; 

приводить примеры использования исторической аргументации в социально- 

политическом контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии Россиии 

зарубежных стран 1914–1945 гг. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно- 

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов 1914–1945 

гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

называтьдатыважнейшихсобытийивыделятьэтапывразвитиипроцессовистории 

Россииивсеобщейистории1914–1945гг.; 

указывать хронологические рамкипериодов истории России ивсеобщейистории1914– 

1945 гг.; 

объяснятьоснованияпериодизации истории России ивсеобщей истории1914–1945гг., 

используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами 

историиРоссииивсеобщейистории1914–1945гг., соотноситьсобытияисторииродного края, 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран1914–1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

историческихсобытий,явлений,процессовистории Россииизарубежныхстран1914–1945 гг., 

используя знания по истории и дополнительные источники исторической информации, 

устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временныхсвязейисторическихсобытий,явлений,процессовисторииРоссии и 

всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России 
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и всеобщей истории 1914–1945 гг. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, 

процессы 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

называть характерные,существенныепризнакисобытий,процессов,явлений истории 

Россииивсеобщейистории1914–1945гг.; 

различать в исторической информации по истории России и всеобщей истории 1914– 

1945 гг. события, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории Россиии всеобщей 

истории 1914–1945 гг. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщать историческую информацию по истории России и всеобщей истории 1914– 

1945 гг.; 

посамостоятельносоставленномупланупредставлятьразвернутыйрассказ(описание)о 

ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории 1914–1945гг. с 

использованием контекстной информации, представленнойв исторических источниках, 

учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других; 

составлятьразвернутуюхарактеристикуисторическихличностейсописаниемиоценкой их 

деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 

1914–1945 гг., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

на основе изучения исторического материала даватьоценкувозможности/корректности 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 

всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. по самостоятельно определенным 

критериям, на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

наосновеизученияисторическогоматериала1914–1945гг.устанавливатьисторические 

аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источниковпо истории России и 

всеобщейистории1914–1945гг.инаходитьих,учитыватьприработеспецификусовременных 

источников социальной и личной информации, объяснять значимость конкретных источников 

приизучениисобытийипроцессовисторииРоссиииисториизарубежныхстран,приобретение 

опыта осуществленияучебно-исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

анализироватьаутентичныеисторическиеисточникииисточникиисторической 

информации разных типов по истории России и всеобщей истории 1914–1945гг. (извлекать и 

интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, различать 
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представленныевисторическихисточникахфактыимнения,описанияиобъяснения,гипотезы 

и теории, соотносить информацию источника с историческим контекстом, оценивать степень 

полноты и достоверности, информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источниковдля решения 

учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным 

критериям, используя различные источники информациис соблюдением правил 

информационной безопасности; 

характеризовать специфику современных источников социальной и личной 

информации; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической 

информацииобъяснятьзначимостьконкретныхисточниковприизучениисобытийипроцессов 

истории России и истории зарубежных стран, обосновывать необходимость использования 

конкретных источниковдля аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение соответствия историческому 

предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальныеили 

групповые учебные исследования по истории России и всеобщей истории1914–1945гг., 

истории родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 

межличностного взаимодействия, а также при разработкеи представлении учебных проектов и 

исследований по новейшей истории аргументированно критиковать фальсификации 

отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать 

фальсификации отечественной истории. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1914–1945гг. критически 

оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованыдля 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать 

аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям из истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 



528  

рассказыватьоподвигахнародапризащитеОтечества,активноучаствоватьв 

дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества1914–1945 гг.; 

используязнанияпоисторииРоссии,аргументированнопротивостоятьпопыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории 1914–1945 гг. 

Кконцуобученияв11классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультаты по 

отдельным темам программы по истории: 

Понимание значимости роли России в мировых политическихи социально- 

экономических процессах 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

знатьмировыеполитическиеисоциально-экономическиепроцессы1945–2022гг.,в 

которыхпроявилосьзначительноевлияние России, характеризовать рольнашей страны в этих 

процессах; 

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием Россиив мировых 

политических и социально-экономических процессах 1945–2022 гг.; 

используя знания по истории России 1945–2022гг., выявлять попытки фальсификации 

истории, связанные с принижением и искажением роли Россиив мировых политических и 

социально-экономических процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую 

культуру.Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиуме

ний: 

характеризовать этапы развития науки и культурыв России 1945–2022гг., составлять 

развернутое описание памятников культуры России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры 1945–2022гг., составлять описание 

наиболее известных памятников культуры; 

характеризоватьвзаимноевлияниекультурыРоссииикультурызарубежныхстран, вклад 

российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 

Сформированностьпредставленийопредмете,научных исоциальныхфункциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников; 

приводить примеры использования исторической аргументации в социально- 

политическомконтексте; 

характеризоватьрольисторическойнаукивполитическомразвитииРоссии и 

зарубежных стран 1945–2022 гг. 
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Владениекомплексомхронологическихумений,умениеустанавливатьпричинно- 

следственные,пространственныесвязиисторическихсобытий,явлений,процессов1945– 

2022гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

называтьдатыважнейшихсобытийивыделятьэтапывразвитиипроцессовистории 

Россииивсеобщейистории1945–2022гг.; 

указывать хронологические рамкипериодов истории России ивсеобщейистории1945– 

2022 гг.; 

объяснятьоснованияпериодизации истории России ивсеобщей истории1945–2022гг., 

используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами 

истории России и всеобщей истории 1945–2022гг., соотносить событияистории родного края, 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран1945–2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

историческихсобытий,явлений,процессовистории Россииизарубежныхстран1945–2022 гг., 

используя знания по истории и дополнительные источники исторической информации, 

устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временныхсвязейисторическихсобытий,явлений,процессовисторииРоссии и 

всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России 

и всеобщей истории 1945–2022 гг. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, 

процессы 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

называтьхарактерные,существенныепризнакисобытий,процессов,явленийистории 

Россииивсеобщейистории1945–2022 гг.; 

различать в исторической информации поистории России и всеобщей истории 1945–

2022 гг. события, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать,систематизироватьисторическиефактыисторииРоссии ивсеобщей 

истории 1945–2022 гг. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщатьисторическуюинформациюпоисторииРоссииивсеобщейистории1945– 2022 гг.; 

посамостоятельносоставленномупланупредставлятьразвернутыйрассказ(описание)о 
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ключевыхсобытияхродногокрая,историиРоссииивсеобщейистории1945–2022гг.с 

использованиемконтекстнойинформации,представленной висторическихисточниках, учебной, 

художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других; составлять 

развернутую характеристикуисторических личностей с описанием и оценкой 

их деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах 

1945–2022 гг., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

на основе изучения исторического материала давать оценкувозможности/корректности 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 

всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. по самостоятельно определенным 

критериям, на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

наосновеизученияисторическогоматериала1945–2022гг.устанавливатьисторические 

аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источниковпо истории России и 

всеобщейистории1945–2022гг.инаходитьих,учитыватьприработеспецификусовременных 

источников социальной и личной информации, объяснять значимость конкретных источников 

приизучениисобытийипроцессовисторииРоссиииисториизарубежныхстран,приобретение 

опыта осуществленияучебно-исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

анализироватьаутентичныеисторическиеисточникииисточникиисторической 

информации разных типов по истории России и всеобщей истории 1945–2022гг. (извлекать и 

интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, различать 

представленныевисторическихисточникахфактыимнения,описанияиобъяснения,гипотезы и 

теории, соотносить информацию источника с историческим контекстом, оценивать степень 

полноты и достоверности, информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источниковдля решения 

учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным 

критериям, используя различные источники информациис использованием правил 

информационной безопасности; 

характеризовать специфику современных источников социальной и личной 

информации; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической 

информацииобъяснятьзначимостьконкретныхисточниковприизучениисобытийипроцессов 

истории России и истории зарубежных стран, обосновывать необходимость использования 
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конкретных источниковдля аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение соответствия историческому 

предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальныеили 

групповые учебные исследования по истории России и всеобщей истории1945–2022гг., 

истории родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 

межличностного взаимодействия, а также при разработкеи представлении учебных проектов и 

исследований по новейшей истории аргументированно критиковать фальсификации 

отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать 

фальсификации отечественной истории. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1945–2022гг. критически 

оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованыдля 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать 

аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям из истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвоватьв 

дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества1945–2022 гг.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории 1945–2022 гг. 

Кконцуобученияв11классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультаты по 

обобщающему повторению по курсу «История Россиис древнейших времен до 1914 г.») 

программы по истории: 

Понимание значимости роли России в мировых политическихи социально- 

экономических процессах с древнейших времен до 1914 г. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

знатьмировыеполитическиеисоциально-экономическиепроцессысдревнейших 

времен до 1914г., в которых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль 
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нашей страны в этих процессах; 

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием Россиив мировых 

политических и социально-экономических процессах с древнейших времен до 1914 г.; 

используязнанияпоисторииРоссиисдревнейшихвремендо1914 г.,выявлятьпопытки 

фальсификации истории, связанные с принижениеми искажением роли России в мировых 

политических и социально-экономических процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую 

культуру.Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиуме

ний: 

характеризовать этапы развития наукиикультурыв России с древнейших времен до1914 

г., составлять развернутое описание памятников культуры России; 

характеризовать этапы развития мировой культурысдревнейших времендо1914 г., составлять 

описание наиболее известных памятников культуры; 

характеризоватьвзаимноевлияниекультурыРоссииикультурызарубежныхстран, вклад 

российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 

Сформированностьпредставленийопредмете,научных исоциальныхфункциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников; 

приводить примеры использования исторической аргументации в социально- 

политическом контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии Россиис 

древнейших времен до 1914 г. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно- 

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с 

древнейших времен до 1914 г. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

называтьдатыважнейшихсобытийивыделятьэтапывразвитиипроцессовистории 

Россииивсеобщейистории сдревнейшихвремен до1914г.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России с древнейших времен до 

1914 г.; 

объяснять основания периодизации истории России с древнейших времендо 1914 г., 

используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами 

истории России с древнейших времен до 1914 г., соотносить события истории родного края, 
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истории России и зарубежных стран с древнейших времендо 1914 г.; 

устанавливатьпричинно-следственные,пространственные,временныесвязимежду 

историческими событиями,  явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информацииизисторииРоссииизарубежныхстрансдревнейшихвремендо1914 г.; 

делать предположенияо возможныхпричинах(предпосылках) ипоследствиях 

историческихсобытий,явлений,процессовисторииРоссииизарубежныхстрансдревнейших 

времендо1914г.,используязнанияпоисторииидополнительныеисточникиисторической 

информации,устанавливатьверность/неверностьвыдвинутыхгипотез; 

излагать исторический материал на основе пониманияпричинно-следственных, 

пространственно-временныхсвязейисторическихсобытий,явлений,процессовисторииРоссии и 

всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России 

и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, 

процессы с древнейших времен до 1914 г. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

называтьхарактерные,существенныепризнакисобытий,процессов,явленийистории 

Россиис древнейшихвремендо1914г.; 

различать в исторической информации по истории с древнейших времендо 1914 г. 

события, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории Россиис древнейших 

времен до 1914 г. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщать историческуюинформациюпоисторииРоссиис древнейших времен до 1914 г.; 

посамостоятельносоставленномупланупредставлятьразвернутыйрассказ(описание)о 

ключевых событиях родного края, истории России с древнейших времен до 1914 г. с 

использованием контекстной информации, представленнойв исторических источниках, 

учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других; 

составлятьразвернутуюхарактеристикуисторическихличностейсописаниемиоценкой 

ихдеятельности,характеризоватьусловияиобразжизнилюдейвРоссиисдревнейшихвремен до 

1914 г., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

на основе изучения исторического материала даватьоценкувозможности/корректности 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России с 

древнейших времен до 1914 г.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России с древнейшихвремен до 1914г. по самостоятельно определенным критериям, 

на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 
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наосновеизученияисторическогоматериаласдревнейшихвремендо1914г. 

устанавливатьисторическиеаналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источниковпо истории России и 

всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. и находить их, объяснять значимость 

конкретных источников при изучении событийи процессов истории, приобретение опыта 

осуществления учебно-исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

анализироватьаутентичныеисторическиеисточникииисточникиисторической 

информации разных типов по истории России с древнейших времен до 1914г. (извлекать и 

интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, различать 

представленные излагаемые в исторических источниках факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию источника с историческим 

контекстом, оценивать степень полнотыи достоверности, информационную/художественную 

ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источниковдля решения 

учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным 

критериям, используя различные источники информациис соблюдением правил 

информационной безопасности; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической 

информацииобъяснятьзначимостьконкретныхисточниковприизучениисобытийипроцессов 

истории России и истории зарубежных стран, обосновывать необходимость использования 

конкретных источниковдля аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение соответствия историческому 

предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальныеили 

групповыеучебныеисследованияпоисториисдревнейшихвремендо1914 г.,историиродного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 

межличностного взаимодействия, а также при разработкеи представлении учебных проектов и 

исследований аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории, 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации 

отечественной истории. 
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Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

на основе знаний по истории России с древнейших времен до 1914 г. критически 

оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованыдля 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать 

аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям из истории России с древнейших времен до 1914 г.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвоватьв 

дискуссиях,недопускаяумаленияподвиганародапризащитеОтечествасдревнейшихвремен до 

1914 г.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России с древнейших времен до 1914 г. 

2.1.18 Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (базовый 

уровень) 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Обществознание»(предметная область 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по обществознанию, 

обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по обществознанию. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по обществознанию составлена на основе положенийи требований к 

результатам освоения основнойобразовательной программы, представленных вФГОС СОО,с 

учётом федеральной рабочей программы воспитания и подлежит непосредственному 

применению при реализации обязательной части ООП СОО. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией 

функции интеграции молодёжи в современное обществои обеспечивает условия для 

формирования российской гражданской идентичности, традиционных ценностей 

многонационального российского народа, готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывномуобразованию,трудуитворческомусамовыражению,взаимодействиюсдругими 

людьми на благо человекаи общества. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществеи 

направленияхегоразвитиявсовременныхусловиях,обосновахконституционногостроянашей 

страны, правах и обязанностях человекаи гражданина, способствует воспитанию российской 

гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным 

ценностям. 
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Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего образования 

являются: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной 

на идеяхпатриотизма, гордости за достижениястраны в различныхобластяхжизни, уважения к 

традиционным ценностям и культуре России, правами свободам человека и гражданина, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-нравственных 

позиций и приоритетов, выработка правового сознания, политической культуры, мотивации к 

предстоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, 

профессиональной; 

развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; 

развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных дисциплин; 

освоениесистемызнанийобобществеичеловеке,формированиецелостнойкартины 

общества, соответствующей современному уровню научных знанийи позволяющей 

реализовать требования к личностным, метапредметными предметным результатам освоения 

образовательной программы, представленным в ФГОС СОО; 

овладение умениями получать, анализировать, интерпретироватьи систематизировать 

социальную информацию из различных источников, преобразовывать ее и использовать для 

самостоятельного решения учебно-познавательных, исследовательских задач, а также в 

проектной деятельности; 

совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая 

знаниесоциальныхнорм)иуменийвразличныхобластяхобщественнойжизни:вгражданской и 

общественной деятельности, включая волонтерскую,в сферах межличностных отношений, 

отношениймеждулюдьмиразличныхнациональностейивероисповеданий,впротиводействии 

коррупции, в семейно-бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, 

социальных фактов, поведения людей и собственных поступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования обществознание 

раскрываеттеоретическиезнания,фактысоциальнойжизни;ценностиинормы,регулирующие 

общественные отношения; социальные роли человека, его права, свободы и обязанности как 

члена общества игражданинаРоссийскойФедерации;особенности современного российского 

обществавединствесоциальныхсфериинститутовиролиРоссиивдинамичноизменяющемся мире; 

различные аспекты межличностного и других видов социального взаимодействия, а также 

взаимодействия людей и социальных группс основными институтами государства и 

гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Освоениесодержанияобществоведческогообразованияосуществляетсявсоответствии 
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соследующимиориентирами,отражающимиспецификуучебногопредметанауровнесреднего 

общего образования: 

определениеучебного содержаниянаучнойипрактическойзначимостьювключаемыхв 

него положений и педагогическими целями учебного предметас учетом познавательных 

возможностей учащихся старшего подросткового возраста; 

представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, 

типичных видов человеческой деятельности в информационном обществе, условий 

экономического развития на современном этапе, особенностей финансового поведения, 

перспектив и прогнозов общественного развития, путей решения актуальных социальных 

проблем; 

обеспечение развитияключевыхнавыков, формируемыхдеятельностным компонентом 

социально-гуманитарного образования (выявление проблем, принятие решений, работа с 

информацией), и компетентностей, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности и при выборе профессии; 

включение всодержаниепредмета полноценногоматериалао современномроссийском 

обществе, об основах конституционного строя Российской Федерации, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации, о правахи свободахчеловека и гражданина, тенденциях 

развития России, ее роли в мире и противодействии вызовам глобализации; 

расширение возможностей самопрезентации обучающихся, мотивирующей креативное 

мышление и участие в социальных практиках. 

Отличие содержания обществознания на базовом уровне среднего общего образования 

от содержания предшествующего уровня заключается в: 

изученииновоготеоретическогосодержания; 

рассмотрении ряда ранее изученныхсоциальныхявлений ипроцессовв более сложных и 

разнообразных связях и отношениях; 

освоенииобучающимисябазовыхметодовсоциального познания; 

большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные познавательные 

интересы обучающихся, в том числе связанные с выбором профессии; 

расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, проектных 

умений, которые осваивают обучающиеся, и возможностейих применения при выполнении 

социальных ролей, типичных для старшего подросткового возраста. 

В соответствии с учебным планом среднего общего образования общее количество 

рекомендованных учебных часов на изучение обществознания составляет 136 часов, по 2 часа 

в неделю при 34 учебных неделях. 

Содержаниеобученияв10классе. 

Человек в обществе. 
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Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами и 

элементами общества. Общественные потребности и социальные институты. Признаки и 

функции социальных институтов. Типы обществ. Постиндустриальное (информационное) 

общество и его особенности. Роль массовой коммуникациив современном обществе. 

Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, социальная революция. 

Реформа. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса. 

Глобализация и ее противоречивые последствия. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияние 

социокультурных факторов на формирование личности. Личность в современном обществе. 

Коммуникативныекачестваличности.Мировоззрение,егорольвжизнедеятельностичеловека. 

Социализация личности и ее этапы. Агенты (институты) социализации. Общественное и 

индивидуальное сознание. Самосознание и социальное поведение. 

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребностии интересы. 

Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимостьв деятельности человека. 

Познавательная деятельность. 

Познаниемира.Чувственноеирациональноепознание.Мышление,егоформыиметоды. 

Знание как результат познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, ее критерии. 

Абсолютная, относительная истина. Естественные, технические, точные и социально- 

гуманитарные науки. Особенности, уровнии методы научного познания. Особенности 

научного познания в социально-гуманитарных науках. 

РоссийскоеобществоичеловекпередлицомугрозивызововXXIв. 

Духовная культура. 

Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. 

Материальная и духовная культура. Формы культуры. Народная, массоваяи элитарная 

культура. 

Молодежная субкультура. Контркультура. Функции культуры. Культурное 

многообразие современного общества. Диалог культур. Вклад российской культуры в 

формирование ценностей современного общества. 

Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории морали. 

Гражданственность. Патриотизм. Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в 

современном обществе. Направления научно-технологического развитияи научные 

достиженияРоссийскойФедерации.Образованиевсовременномобществе.Российскаясистема 

образования. Основные направления развития образования в Российской Федерации. 

Непрерывность образованияв информационном обществе. Значение самообразования. 

Цифровые образовательные ресурсы. 

Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии. 

ЗначениеподдержаниямежконфессиональногомиравРоссийскойФедерации.Свобода 
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совести. 

Искусство,егоосновныефункции.Особенностиискусствакакформыдуховной культуры. 

Достижения современного российского искусства. 

Особенностипрофессиональнойдеятельностивсференауки,образования,искусства. 

Экономическая жизнь общества. 

Рольэкономикивжизниобщества.Макроэкономическиепоказателии качествожизни. 

Предметиметодыэкономическойнауки.Ограниченностьресурсов.Кривая производственных 

возможностей. Типы экономических систем. Экономический рост и пути его достижения. 

Факторы долгосрочного экономического роста. Понятие экономического цикла. Фазы 

экономического цикла. Причины экономических циклов. 

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность спроса. 

Рыночное предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, 

капитала, земли, информации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция и 

монополия. Государственная политика по развитию конкуренции. Антимонопольное 

регулирование в Российской Федерации. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование 

труда. Занятость и безработица. Причины и виды безработицы. Государственная политика 

Российской Федерациив области занятости. Особенности труда молодежи. Деятельность 

профсоюзов. 

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свободаи социальная 

ответственность. Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития общества. 

Особенности профессиональной деятельностив экономической и финансовой сферах. 

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. Альтернативная 

стоимость, способы и источники финансирования предприятий. Издержки, их виды. Выручка, 

прибыль. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. 

Государственная политика импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный 

банк Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые услуги. Финансовые 

технологии и финансовая безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка 

России. Инфляция: причины, виды, последствия. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные блага. 

Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицити профицит государственного 

бюджета. Принцип сбалансированности государственного бюджета. Государственный долг. 

Налоговая система Российской Федерации. Функции налогов. Система налогов и сборов в 

Российской Федерации. Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политика государства. 

Цифровизация экономики в Российской Федерации. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Экспорти импорт товаров и 

услуг.Выгодыиубыткиотучастиявмеждународнойторговле.Государственное 
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регулированиевнешнейторговли. 

Содержаниеобученияв11классе. 

Социальная сфера. 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация,ее критерии. 

Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная 

поддержка социально незащищенных слоев обществав Российской Федерации. 

Положениеиндивидавобществе.Социальныестатусыироли.Социальнаямобильность, ее 

формы и каналы в современном российском обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в 

Российской Федерации. Помощь государства многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нациии 

межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способыих предотвращения и 

пути разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных 

девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешениясоциальныхконфликтов.Особенностипрофессиональнойдеятельностисоциолога, 

социального психолога. 

Политическаясфера. 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические 

институты. Политическая деятельность. 

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система 

Российской Федерации на современном этапе. Государство как основной институт 

политической системы. Государственный суверенитет. Функции государства. Форма 

государства: форма правления, форма государственного (территориального) устройства, 

политический режим. Типология форм государства. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в 

Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. 

Государственная служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, 

антикоррупционная политика государства, механизмы противодействия коррупции. 

ОбеспечениенациональнойбезопасностивРоссийскойФедерации.Государственнаяполитика 

Российской Федерациипо противодействию экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое 

участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее рольв обществе. Основные 

идейно-политические течения современности. 
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Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан в 

политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы партийных 

систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная система Российской Федерации. 

Политическаяэлитаи политическоелидерство.Типологиялидерства. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в 

современной политической коммуникации. 

Правовоерегулированиеобщественныхотношений вРоссийскойФедерации. 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, их 

виды. Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система российского 

права. Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Функции правоохранительных органов 

Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, 

социально-экономические и культурные праваи свободы человека и гражданина Российской 

Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителейи детей. 

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Права и обязанности работникови работодателей. 

Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности трудовых 

правоотношений с участием несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах. Праваи обязанности 

налогоплательщиков. Ответственность за налоговые правонарушения. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»от 29декабря 2012г. № 

273-ФЗ. Порядок приема на обучение в образовательные организации среднего 

профессиональногоивысшего образования.Порядококазанияплатныхобразовательныхуслуг. 

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и 

административная ответственность. 

Уголовныйпроцесс,егопринципыистадии. Участникиуголовногопроцесса.Уголовное 
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право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступленияи виды преступлений. 

Уголовная ответственность, ее цели, виды наказанийв уголовном праве. Особенности 

уголовной ответственности несовершеннолетних. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения.Основныепринципыгражданскогопроцесса.Участникигражданскогопроцесса. 

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 

Юридическоеобразование,юристыкаксоциально-профессиональнаягруппа. 

Административный процесс. Судебное производство по деламоб административных 

правонарушениях. 

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты 

права на благоприятную окружающую среду. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпообществознанию. 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные 

российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы 

поведения, отражают готовность готовностьи способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 

общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногоиответственного 

члена российского общества; 

осознание своихконституционныхправиобязанностей,уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисихфункциями и 

назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтерскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своемународу, чувства ответственности перед Родиной, гордостиза свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,историческомуиприродному 
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наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его 

защите, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуациюи принимать осознанные решения, ориентируясьна 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанногопринятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научного итехнического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденностьвзначимостидляличностииобществаотечественного имирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремлениепроявлятькачестватворческойличности; 

5) физическоговоспитания: 

сформированность здорового и безопасногообраза жизни,ответственногоотношения к 

своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства, трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовностьиспособность кобразованиюисамообразованиюнапротяжениижизни; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды,осознаниеглобального 



544  

характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающей среде; 

умениепрогнозироватьнеблагоприятныеэкологическиепоследствияпредпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки,включаясоциальныенауки,иобщественнойпрактики,основанногонадиалогекультур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая понимание 

языка социально-экономической и политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и 

творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в 

межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьза 

свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; готовность и 

способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные социальные 

роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способностьк сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношенияс другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 
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обучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

определять цели познавательной деятельности, задавать параметрыи критерии их 

достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и 

процессах; 

вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать 

соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуальногои 

комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем,втомчислеучебно- 

познавательных. 

Уобучающегосябудут сформированыследующиебазовыеисследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов социального познания; 

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числепри создании 

учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые 

понятия и методы социальных наук; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессови 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезуее решения, находить аргументы 

для доказательства своих утверждений, задавать параметрыи критерии решения; 

анализироватьрезультаты,полученныевходерешениязадачи,критическиоцениватьих 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 



546  

даватьоценкуновымситуациям,возникающимвпроцессепознаниясоциальных 
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объектов,всоциальныхотношениях;оцениватьприобретенныйопыт; 

уметьпереноситьзнанияобобщественныхобъектах,явленияхипроцессах в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизациюи интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информациии целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствиеправовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологийв решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задачс соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

владетьнавыкамираспознаванияизащитыинформации,информационнойбезопасности 

личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни;распознаватьневербальныесредства 

общения, понимать; 

значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто илогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастирегулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность; 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачив образовательной 

деятельности и в жизненных ситуациях; 

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучетомимеющихсяресурсов, 
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собственныхвозможностейипредпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям,возникающимвпознавательной ипрактической 

деятельности, в межличностных отношениях; 

расширять рамкиучебного предметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыборстратегийповедения,решенийприналичииальтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оцениватьприобретенныйопыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по ее достижению: составлятьпландействий, распределять роли сучетом мненийучастников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника командыв общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с 

позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтроля,принятиясебяидругихкак 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства;приниматьмотивы и 

аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибку; развивать способность понимать мир 

с позиции другого человека. 

Предметные результаты освоения программы 10 классапо обществознанию (базовый уровень). 
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Владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и 

общественных отношениях; социальной динамикеи ее формах; особенностях процесса 

цифровизации и влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных 

проблемах и вызовах современности; перспективах развития современного общества, 

тенденцияхразвитияРоссийскойФедерации;человекекаксубъектеобщественныхотношений 

исознательнойдеятельности;особенностяхсоциализацииличностииееэтапахвсовременных 

условиях; деятельности и ее структуре; 

сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истинеи ее 

критериях; формах и методах мышления; особенностях профессиональной деятельности в 

области науки; 

об историческом и этническом многообразии культур, связи духовнойи материальной 

культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры; 

об экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике,в том числе 

государственнойполитикеподдержкималого бизнесаипредпринимательства,конкуренциии 

импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли 

государственного бюджетав реализации полномочий органов государственной власти, 

механизмах принятия бюджетных решений; особенностях профессиональной деятельностив 

экономической и финансовой сферах. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности,в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм 

морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей 

Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной 

стабильностиицелостностигосударстванапримерахразделов«Человеквобществе», 

«Духовнаякультура»,«Экономическаяжизньобщества». 

Уметь определять смысл, различать признаки научных понятийи использовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений,в том числе достижений 

российской науки и искусства, направлений научно-технологического развития Российской 

Федерации, при изложении собственных суждений и построении устных и письменных 

высказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный институт, общественный 

прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, личность, социализация, истина, 

мышление, духовная культура, духовные ценности, народная культура, массовая культура, 

элитарная культура, ценности и идеалы; образование, наука, искусство, религия, мораль, 

мировоззрение, экономическая система, экономический рост, экономический цикл, 

ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний продукт, факторы 

долгосрочногоэкономическогороста;механизмыгосударственногорегулированияэкономики, 
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между-народноеразделение труда; 

определятьразличныесмыслымногозначныхпонятий,втомчисле:общество,личность, 

свобода, культура, экономика, собственность; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев 

используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие явленияи процессы 

социальной действительности, в том числе: виды и формы деятельности; формы познания, 

культуры; виды знания, науки, религий; виды и уровни образования в Российской Федерации; 

видыналоговыхсистем,издержекпроизводства,безработицы,финансовыхуслуг;типыивиды 

рыночных структур; факторы производства; источники финансирования предприятий. 

Уметь устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами причинно- 

следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и элементов 

общества; материальной и духовной культуры; владеть уровнями и методами научного 

познания; мышления и деятельности; общественного и индивидуального сознания; 

чувственного и рационального познания; народной, массовой и элитарной культуры; 

экономической деятельности и проблем устойчивого развития; макроэкономических 

показателей и качества жизни; спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической 

сферах жизни российского общества; противоречивого характера общественного прогресса; 

глобализации; культурного многообразия современного общества; возрастания роли науки в 

современном обществе; инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как 

социальных институтов; морали; искусства; экономические функции государства; 

Центрального банка Российской Федерации; налоговой системы Российской Федерации; 

предпринимательства; 

отражатьсвязисоциальныхобъектовиявленийспомощьюразличныхзнаковыхсистем, в 

том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

Иметьпредставленияометодахизучениясоциальныхявлений ипроцессовв 

социальныхнауках,включаяуниверсальныеметодынауки,атакжеспециальныеметоды 

социальногопознания,втомчислесоциологическиеопросы,биографическийметод, социальное

 прогнозирование,методмоделирования исравнительно-исторический 

метод. 

Применятьзнания,полученныеприизученииразделов«Человек вобществе», 

«Духовнаякультура»,«Экономическаяжизньобщества»,дляанализасоциальнойинформации о 

многообразии путей и форм общественного развития, российском обществе, об угрозах и 

вызовах развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах и современных 

тенденциях, направленияхи механизмахэкономического развития, полученной из источников 

разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных 

органов,нормативныеправовыеакты,государственныедокументыстратегическогохарактера, 
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публикациивСМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный 

поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные 

выводы, различать отдельные компонентыв информационном сообщении, выделять факты, 

выводы,оценочныесуждения, мненияприизучении разделов«Человеквобществе», «Духовная 

культура», «Экономическая жизнь общества». 

Осуществлять учебно-исследовательскуюи проектнуюдеятельностьсиспользованием 

полученныхзнанийобобществе,оегодуховнойкультуреиэкономическойжизни,очеловеке, его 

познавательной деятельности и творческой активности, представлять ее результаты в виде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, 

сочинения)по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, 

анализировать неадаптированные тексты. 

Использоватьобществоведческиезнаниядлявзаимодействияспредставителямидругих 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

ориентациивактуальныхобщественныхсобытиях,определенияличнойгражданскойпозиции, 

осознаниязначимостиздоровогообразажизни, ролинепрерывногообразования;использовать 

средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач при 

изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь 

общества». 

Формулировать, основываясь на социальных ценностяхи приобретенных знаниях о 

человеке в обществе, духовной культуре,об экономической жизни общества, собственные 

суждения и аргументыпо проблемам влияния социокультурных факторов на формирование 

личности;противоречивыхпоследствийглобализации;соотношениясвободыинеобходимости в 

деятельности человека; значения культурных ценностей и нормв жизни общества, в духовном 

развитии личности; роли государства в экономике; путей достижения экономического роста; 

взаимосвязи экономической свободыи социальной ответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о типах общества; 

многообразии путей и форм общественного развития;человекекак результате биологической и 

социокультурной эволюции; многообразии видов деятельности и ее мотивации; этапах 

социализации; особенностях научного познания в социально-гуманитарных науках; духовных 

ценностях; субкультуреи контркультуре; диалоге культур; категорияхморали; возможностях 

самовоспитания;особенностяхобразованияинаукивсовременномобществе;свободесовести; 

значении поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии 

функций искусства; достижениях современного российского искусства; использовании мер 

государственнойподдержкималогоисреднегопредпринимательствавРоссийскойФедерации; 
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выборе способов рационального экономического поведения людей, особенностях труда 

молодежив условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной действительности, 

модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

Применять знания о финансах и бюджетном регулированиипри пользовании 

финансовымиуслугамииинструментами,втомчисленаходить,анализироватьииспользовать 

информацию для принятия ответственных решений по достижению финансовых целей и 

управлению личными финансамипри реализации прав и обязанностей потребителя 

финансовыхуслуг с учетомосновныхспособовснижениярисковиправилличнойфинансовой 

безопасности. 

Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества, 

общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, научного 

познания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни 

общества, в том числе поступающуюпо каналам сетевых коммуникаций, определять степень 

достоверностиинформации;соотноситьразличныеоценкисоциальныхявлений,содержащиеся 

висточникахинформации;даватьоценкудействиямлюдейвтипичных(модельных)ситуациях с 

точки зрения социальных норм. 

Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с 

помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 

определять стратегии разрешения социальныхи межличностных конфликтов; оценивать 

поведение людей и собственное поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, 

включая нормы моралии права, экономической рациональности; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

Предметные результаты освоения программы 11 классапо обществознанию (базовый 

уровень). 

Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной 

стратификации;формахифакторахсоциальноймобильностивсовременномобществе,осемье как 

социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальной 

политики в Российской Федерации,в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях 

государственной политики Российской Федерации; конституционном статусеи полномочиях 

органов государственной власти; 

о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской 

Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской 

Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом 

регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, 

административных, уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, 

гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 
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Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм 

морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей 

Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной 

стабильностиицелостностигосударстванапримерахразделов«Социальнаясфера», 

«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношенийв Российской 

Федерации». 

Уметь определять смысл, различать признаки научных понятийи использовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явленийпри изложении собственных 

суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: социальные 

общности, социальные группыи отношения между ними, социальная стратификация, 

социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, социальная мобильность,семья 

и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, социальный контрольи 

самоконтроль, социальный конфликт, политическая власть, политический институт, 

политические отношения, политическая система, государство, национальная безопасность, 

политическая культура, политическая элита, политическое лидерство, политический процесс, 

право, источник права, система права, норма права, отрасль права, институт права, 

правонарушение, юридическая ответственность, нормативный правовой акт, закон, 

подзаконный акт, законодательный процесс, правовой статус, гражданство Российской 

Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначныхпонятий, в том числе: власть, социальная 

справедливость, социальный институт; 

классифицировать  и типологизировать  на основе  предложенных  критериев 

используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления 

ипроцессы, в том числе: социальныеобщности и группы; виды социальной мобильности; типы 

семьи;социальныенормы;социальныеконфликты;формысоциальныхдевиаций;виды 

миграционныхпроцессоввсовременноммире;формыгосударства;политическиепартии;виды 

политического лидерства, избирательныхи партийных систем, политических идеологий; 

правовые нормы; отраслии институты права; источники права; нормативные правовые акты; 

видыправовыхотношений;правонарушения;видыюридическойответственности;праваи 

свободычеловекаигражданинаРоссийскойФедерации;конституционныеобязанности 

гражданина Российской Федерации; способы защиты гражданских прав, правоохранительные 

органы;организационно-правовые формы юридическихлиц;права и обязанности родителей и 

детей;праваиобязанностиработниковиработодателей;дисциплинарныевзыскания;налогии 

сборы в Российской Федерации; права и обязанности налогоплательщиков; виды 

административныхправонарушенийинаказаний;экологическиеправонарушения;способы 
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защиты права на благоприятную окружающую среду; виды преступлений; виды наказанийв 

уголовном праве. 

Уметь устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы государства, 

политическойкультуры личностииее политического поведения, системыправа, нормативно- 

правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни 

общества; права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития 

общественных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической 

сферах, в правовом регулировании общественных отношенийв Российской Федерации; 

возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; социальных 

конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и юридической 

ответственности за него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социального 

контроля;государства, субъектов иоргановгосударственнойвластивРоссийскойФедерации; 

политических партий; средств массовой информациив политической жизни общества; 

правоохранительных органов; 

отражатьсвязисоциальныхобъектовиявленийспомощьюразличныхзнаковыхсистем, в 

том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни 

общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального 

познания, в том числе социологические опросы, биографический, сравнительно-правовой 

метод, политическое прогнозирование. 

Применятьзнания,полученныеприизученииразделов«Социальнаясфера», 

«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации», для анализа социальной информации о социальноми политическом развитии 

российского общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, 

правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из 

источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленнойв 

различныхзнаковыхсистемах,извлекатьинформациюизнеадаптированныхисточников,вести 

целенаправленный поиск необходимых сведенийдля восполнения недостающих звеньев, 

делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 

сообщении,выделятьфакты,выводы,оценочныесуждения,мненияприизученииразделов 
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«Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных 

отношенийв Российской Федерации». 

Осуществлять учебно-исследовательскуюипроектнуюдеятельностьсиспользованием 

полученных знаний о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере, 

правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее 

результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочинения)по изученным темам, составлять сложный и тезисный план 

развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

Использовать политические и правовые знаниядля взаимодействияс представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных 

ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; осознания роли непрерывного образования; использовать средства информационно- 

коммуникационныхтехнологийврешениираз-личныхзадачприизученииразделов 

«Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных 

отношений в Российской Федерации». 

Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о структуре 

обществаисоциальныхвзаимодействиях,политическойсфереизаконодательствеРоссийской 

Федерации собственные суждения и аргументыпо проблемам социальной мобильности, ее 

форм и каналов в современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций 

развития семьи; участия субъектов политики в политическом процессе; опасности коррупции 

и необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод человекас обязанностями и 

правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числео социальной 

структуре российского общества; роли семьи в жизни личностии в развитии общества; 

особенностях политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в 

современной политической коммуникации; необходимости поддержания законности и 

правопорядка; юридической ответственности за совершение правонарушений; механизмах 

защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений несовершеннолетних 

работников; особенностях уголовной ответственности несовершеннолетнихдля объяснения 

явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о конституционных принципах 

национальной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая 

этносоциальные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально 

незащищенныхслоевобществаимерахсоциальнойподдержкисемьивРоссийскойФедерации; 

федеративном устройстве и политической системе Российской Федерации на современном 

этапе;государственномсуверенитете;избирательнойсистемевРоссийскойФедерации; 
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государственной службе и статусе государственного служащего; основах конституционного 

строя Российской Федерации; субъектах гражданских правоотношений; юридической 

ответственностииеевидах;правовомрегулированииоказанияобразовательныхуслуг;порядке 

приема на работу, заключения и расторжения трудового договора, в том числе 

несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; порядкеи условиях 

заключения и расторжения брака; правах и обязанностях налогоплательщика; принципах 

уголовного права, уголовного процесса, гражданского процесса фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, 

зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и 

использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в 

цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной финансовой 

безопасности. 

Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, 

политической жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по 

каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить 

различныеоценки социальноговзаимодействия, политическихсобытий,правовыхотношений, 

содержащиесяв источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных 

(модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе норм морали и права. 

Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлятьс помощью полученных 

знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии 

разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и 

собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, 

ценностей;осознаватьнеприемлемостьантиобщественного поведения,опасность алкоголизма и 

наркомании. 

2.1.19 Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (углублённый 

уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (углублённый уровень) 

(предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа 

по обществознанию, обществознание) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения обществознания, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в 

структуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания,копределениюпланируемых 

результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 
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обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию включают 

личностные, метапредметные результаты за весь периодобученияна уровне среднегообщего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа пообществознанию науровне среднего общегообразованияразработанана 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленныхвФГОССОО,всоответствиисконцепциейпреподаванияучебногопредмета 

«Обществознание», а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания. 

Федеральная рабочая программа по обществознанию углублённого уровня ориентирована на 

расширение и углубление содержания, представленного в федеральной рабочей программе по 

обществознанию базового уровня. 

Обществознаниевыполняетведущуюрольвреализациифункцииинтеграциимолодёжи в 

современное общество, направляет и обеспечивает условия формирования российской 

гражданской идентичности, освоения традиционных ценностей многонационального 

российского народа, социализации обучающихся, их готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, правомерному поведению 

и взаимодействию с другими людьмив процессе решения задач личной и социальной 

значимости. 

Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретических знаний, 

традиционные ценности российского общества, представленные на базовом уровне, и 

обеспечивает преемственность по отношению к обществоведческому курсу уровня основного 

общего образования путём углублённого изучения ряда социальных процессов и явлений. 

Вводится ряд новых, более сложных компонентов содержания, включающих знания, 

социальные навыки, нормы и принципы поведения людей в обществе, правовые нормы, 

регулирующие отношения людей во всех областях жизни. 

Сохранение интегративного характера предмета на углублённом уровне предполагает 

включениевегосодержаниетехкомпонентов,которыесоздаютцелостноеидостаточнополное 

представление обо всех основных сторонах развития общества, о деятельности человека как 

субъекта общественных отношений, а также о способах их регулирования. Каждый из 

содержательных компонентов, которые представлены и на базовом уровне, раскрываетсяв 

углублённом курсе в более широком многообразии связей и отношений.Кроме того, 

содержание предмета дополнено рядом вопросов, связанных с логикой и методологией 

познаниясоциумаразличнымисоциальныминауками.Усиленовниманиекхарактеристике 

основных социальных институтов. В основу отбораи построения учебного содержания 

положен принцип многодисциплинарности обществоведческого знания. Разделы курса 
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отражают основы различных социальных наук. 

Углубление теоретических представлений сопровождается созданием условий для 

развития способности самостоятельного получения знаний на основе освоения различных 

видов (способов) познания, их применения при работекак с адаптированными, так и 

неадаптированными источниками информациив условиях возрастания роли массовых 

коммуникаций. 

Содержание учебного предмета ориентировано на познавательную деятельность, 

опирающуюся как на традиционные формы коммуникации,так и на цифровую среду, 

интерактивные образовательные технологии, визуализированные данные, схемы, 

моделирование жизненных ситуаций. 

Изучение обществознания на углублённом уровне предполагает получение 

обучающимися широкого (развёрнутого) опыта учебноисследовательской деятельности, 

характерной для высшего образования. 

Сучётомособенностейсоциальноговзросленияобучающихся,ихличногосоциального 

опытаиосваиваемыхимисоциальныхпрактик,измененияихинтересовисоциальныхзапросов 

содержание учебного предметана углублённом уровне обеспечивает обучающимся 

активность, позволяющую участвовать в общественно значимых, в том числе волонтёрских, 

проектах, расширяющих возможности профессионального выбора и поступленияв 

образовательные организации, реализующие программы высшего образования. 

Целямиизученияучебногопредмета«Обществознание»углублённогоуровняявляются: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, 

правовойкультурыиправосознания,уваженияксоциальнымнормамиморальнымценностям, 

приверженностиправовымпринципам,закреплённымвКонституцииРоссийскойФедерации 

изаконодательствеРоссийскойФедерации; 

развитие духовнонравственных позиций и приоритетов личности в период ранней 

юности, правового сознания, политической культуры, экономического образа мышления, 

функциональной грамотности, способности к предстоящему самоопределению в различных 

областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной; 

освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ базовых для 

предмета социальных наук, изучающих особенности и противоречия современного общества, 

его социокультурное многообразие, единство социальных сфер и институтов, человека как 

субъекта социальных отношений, многообразие видов деятельности людей и регулирование 

общественных отношений; 

развитиекомплексаумений,направленныхнасинтезированиеинформацииизразных 

источников (в том числе неадаптированных, цифровых и традиционных) для решения 

образовательных задач и взаимодействия с социальной средой, выполнения типичных 
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социальных ролей, выбора стратегий поведенияв конкретных ситуациях осуществления 

коммуникации, достижения личных финансовых целей, взаимодействия с государственными 

органами, финансовыми организациями; 

овладениенавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействийи 

мыслительных процессов, их результатов, границ своего знанияи незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения с использованием инструментов (способов) 

социального познания, ценностных ориентиров, элементов научной методологии; 

обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных областях 

общественной жизни и в сферах межличностных отношений, создание условий для освоения 

способов успешного взаимодействия с политическими, правовыми, финансово- 

экономическими и другими социальными институтамии решения значимых для личности 

задач, реализации личностного потенциала; 

расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни общества, профессионального выбора, 

поступления в образовательные организации, реализующие программы высшего образования, 

в том числе по направлениям социальногуманитарной подготовки. 

Общее число часов, рекомендованныхдля изучения 272часа –часов:в 10классе – 136 

часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часав неделю). 

Содержаниеобучения в 10классеПоследовательностьизучения темв пределаходного 

раздела может варьироваться. 

Социальныенаукииихособенности. 

Обществокакпредметизучения.Различныеподходыкизучениюобщества. 

Особенностисоциальногопознания.Научноеиненаучноесоциальноепознание. 

Социальные науки в системе научного знания. Место философии в системе 

обществознания. Философия и наука. 

Методыизучениясоциальныхявлений.Сходствоиразличиеестествознания и 

обществознания. Особенности наук, изучающих общество и человека. 

Социальныенаукиипрофессиональноесамоопределениемолодёжи. 

Введение в философию. 

Социальнаяфилософия,еёместовсистеменаукобобществе.Философскоеосмысление 

обществакакцелостнойразвивающейсясистемы.Взаимосвязьприродыиобщества.Понятие 

«социальныйинститут».Основныеинститутыобщества, ихфункцииирольвразвитии 

общества. 

Типологияобществ.Современноеобщество:ведущиетенденции,особенностиразвития. 

Динамика и многообразие процессов развития общества.Типы социальной динамики. 

Эволюция и революция как формы социального изменения. Влияние массовыхкоммуникаций 
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на развитие общества и человека. 

Понятие общественного прогресса, критерии общественного прогресса. Противоречия 

общественного прогресса. Процессы глобализации. Противоречивость глобализации и её 

последствий. Глобальные проблемы современности. Общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов XXI в. 

Философская антропология о становлении человека и зарождении общества. 

Человечество как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность человека 

как философская проблема. Духовное и материальное в человеке. Способность к познанию и 

деятельности – фундаментальные особенности человека. 

Сознание. Взаимосвязь сознания и тела. Самосознание и его роль в развитии личности. 

Рефлексия. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическоеи обыденное сознание. 

Формыобщественного сознания:религиозное,нравственное,политическоеи другие. Способы 

манипуляции общественным мнением. Установки и стереотипы массового сознания. 

Воздействиесредствмассовойинформациинамассовоеииндивидуальноесознаниевусловиях 

цифровой среды. Использование достоверной и недостоверной информации. 

Философия о деятельности как способе существования людей, самореализации 

личности. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. Многообразие видов 

деятельности. Свобода и необходимость в деятельности. 

Гносеология в структуре философского знания. Проблема познаваемости мира. 

Познание как деятельность. Знание, его виды. Истина и её критерии. Абсолютная истина. 

Относительность истины. Истина и заблуждение. Формы чувственного познания, его 

специфика и роль. Формы рационального познания. Мышление и язык. Смысл и значение 

языковых выражений. Рассужденияи умозаключения. Дедукция и индукция. Доказательство, 

наблюдение, эксперимент, практика. Объяснение и понимание. Виды объяснений. 

Распространённыеошибкиврассуждениях.Парадоксы,спор,дискуссия,полемика.Основания, 

допустимые приёмы рационального спора. Научное знание, его характерные признаки: 

системность,объективность, доказательность,проверяемость.Эмпирическийитеоретический 

уровнинаучногознания.Способыиметодынаучногопознания.Дифференциацияиинтеграция 

научного знания. Междисциплинарные научные исследования. 

Духовная жизнь человека и общества. Человек как духовное существо. Человек как 

творецитворениекультуры.Мировоззрение:картинамира,идеалы,ценностиицели.Понятие 

культуры. Институты культуры. Диалог культур. Богатство культурного наследия России. 

Вклад российской культуры в мировую культуру. Массовая и элитарная культура. Народная 

культура. Творческая элита. Религия, её культурологическое понимание. Влияние религии на 

развитиекультуры. 

Искусство,еговидыиформы.Социальныефункцииискусства.Современноеискусство. 



561  

Художественнаякультура. 

Наукакакобластьдуховнойкультуры.Рольнаукивсовременномобществе.Социальные 

последствия научных открытий и ответственность учёного. Авторитет науки. Достижения 

российской науки на современном этапе. 

Образованиекакинститутсохраненияипередачикультурного наследия. 

Этика,мораль,нравственность.Основныекатегорииэтики.Свободаволи и 

нравственная оценка. Нравственность как область индивидуально ответственного поведения. 

Этические нормыкакрегулятор деятельностисоциальныхинститутовинравственного поведения 

людей. 

Особенности профессиональной деятельности по направлениям, связанным с 

философией. 

Введениевсоциальнуюпсихологию. 

Социальнаяпсихологиявсистемесоциальногуманитарногознания.Этапыиосновные 

направления развития социальной психологии. Междисциплинарный характер социальной 

психологии. 

Теориисоциальныхотношений. Основныетипысоциальныхотношений. 

Личность как объект исследования социальной психологии. Социальная установка. 

Личность в группе. Понятие «Я-концепция». Самопознаниеи самооценка. Самоконтроль. 

Социальная идентичность. Ролевое поведение. Межличностное взаимодействие как объект 

социальной психологии. 

Группа как объект исследования социальной психологии. Классификация групп в 

социальной психологии. Большие социальные группы. Стихийные группыи массовые 

движения. Способы психологического воздействия в больших социальных группах. Феномен 

психологии масс, «эффект толпы». 

Малыегруппы.Динамическиепроцессывмалойгруппе. 

Условныегруппы.Референтнаягруппа.Интеграциявгруппахразногоуровняразвития. 

Влияние группы на индивидуальное поведение. Групповая сплочённость. Конформизм 

и нонконформизм. Причины конформного поведения. Психологическое манипулирование и 

способы противодействия ему. Межличностные отношения в группах. Межличностная 

совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Психологические 

проблемы лидерства. Формы и стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. 

Антисоциальные группы. Опасность криминальных групп. Агрессивное поведение. 

Общениекакобъектсоциальнопсихологическихисследований.Функцииобщения. 

Общениекакобменинформацией.Общениекаквзаимодействие.Особенностиобщенияв 

информационном обществе. Институты коммуникации. Роль социальных сетей в общении. 

Риски социальных сетей и сетевого общения. Информационная безопасность. 
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Теорииконфликта.Межличностныеконфликтыиспособыихразрешения. 

Особенностипрофессиональнойдеятельностисоциальногопсихолога.Психологическое 

образование. 

Введениевэкономическуюнауку. 

Экономика как наука, этапы и основные направления её развития. Микроэкономика, 

макроэкономика, мировая экономика. Место экономической науки среди наук об обществе. 

Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. 

Экономическая эффективность. 

Экономические институты и их роль в развитии общества. Собственность. 

Экономическое содержание собственности. Главные вопросы экономики. Производство. 

Факторы производства и факторные доходы. Кривая производственных возможностей. Типы 

экономических систем. 

Экономическая деятельность и её субъекты. Домашние хозяйства, предприятия, 

государство. Потребление, сбережения, инвестиции. Экономические отношения и 

экономическиеинтересы.Рациональноеповедениелюдейвэкономике.Экономическаясвобода и 

социальная ответственность субъектов экономики. 

Институт рынка. Рыночные механизмы: цена и конкуренция. Рыночное 

ценообразование. Рыночный спрос, величина и факторы спроса. Рыночное предложение, 

величина и факторы предложения. Закон спроса. Закон предложения. Эластичность спроса и 

эластичность предложения. Нормальные блага, товары первой необходимости и товары 

роскоши. Товары Гиффена и эффект Веблена. Рыночное равновесие, равновесная цена. 

Конкуренция как основа функционирования рынка. Типы рыночных структур. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 

Монополия,видымонополий.Монопсония.ГосударственнаяполитикаРоссийскойФедерации по 

поддержке и защите конкуренции. Методы антимонопольного регулирования экономики. 

Рынок ресурсов. Рынок земли. Природные ресурсы и экономическая рента. Рынок 

капитала. Спрос и предложение на инвестиционные ресурсы. Дисконтирование. Определение 

рыночно справедливой цены актива. Рынок труда. Занятость и безработица. Государственная 

политика регулирования рынка трудав Российской Федерации. Минимальная оплата труда. 

Роль профсоюзов. Потребности современного рынка труда в Российской Федерации. 

Информация как ресурс экономики. Асимметрия информации. Способы решения 

проблемы асимметрии информации. Государственная политика цифровизации экономики в 

Российской Федерации. 

Институтпредпринимательстваиегорольвэкономике.Видыимотивы 

предпринимательской деятельности. Организационноправовые формы предприятий. Малый 

бизнес. Франчайзинг. Этика предпринимательства. Развитиеи поддержка малого и среднего 
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предпринимательства в Российской Федерации. 

Экономические цели фирмы. Показатели деятельности фирмы. Выручкаи прибыль. 

Издержки и их виды (необратимые издержки, постоянные и переменные издержки, средние и 

предельныеиздержки).Предельныеиздержкиипредельнаявыручкафирмы.Эффектмасштаба 

производства. Амортизационные отчисления. Альтернативная стоимость и способы 

финансирования предприятия. Основные принципы менеджмента. Основные элементы 

маркетинга. Влияние конкуренциина деятельность фирмы. Политика импортозамещения в 

Российской Федерации. 

Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк Российской 

Федерации. Финансовые услуги. Вклады и кредиты. Денежная массаи денежная база. 

Денежные агрегаты. Денежный мультипликатор. Финансовые рынки, их виды и функции. 

Денежный рынок. Фондовый рынок. Современные финансовые технологии. Финансовая 

безопасность. Цифровые финансовые активы. Монетарная политика. Денежнокредитная 

политика Банка России. Инфляция: причины, виды, социальноэкономические последствия. 

Антиинфляционная политика в Российской Федерации. 

Государство в экономике. Экономические функции государства. Общественные блага 

(блага общего доступа, чисто общественные блага, чисто частные блага). Исключаемость и 

конкурентностьвпотреблении.Способыпредоставленияобщественныхблаг.Несовершенства 

рыночнойорганизациихозяйства. Государственноерегулированиерынков.Внешниеэффекты. 

Положительные и отрицательные внешние эффекты. 

Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. Государственный долг. 

Распределение доходов. Регулирование степени экономического неравенства. 

Мультипликаторы бюджетной политики. Налоги. Виды налогов. Принципы налогообложения 

в Российской Федерации. Налогообложение и субсидирование. Фискальная политика 

государства. 

Экономическийрост.Измерениеэкономическогороста.Основныемакроэкономические 

показатели: валовой национальный продукт (ВНП), валовый внутренний продукт (ВВП). 

Индексы цен. Связь между показателями ВВП и ВНП. Реальный и номинальный валовый 

внутренний продукт. Факторыдолгосрочногоэкономическогороста.Рынокблаг. Совокупный 

спрос и совокупное предложение. Экономические циклы. Фазы экономического цикла. 

Причины циклического развития экономики. Значение совокупного спроса и совокупного 

предложениядля циклических колебаний и долгосрочного экономического роста. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Внешняя торговля. 

Сравнительныепреимуществавмеждународнойторговле.Государственноерегулирование 

внешнейторговли.Экспортиимпорттоваровиуслуг.Квотирование.Международныерасчёты. 

Платёжный баланс. Валютный рынок. 
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Возможности применения экономических знаний. Особенности профессиональной 

деятельности в экономической сфере. 

Содержаниеобучения в 11классеПоследовательность изучениятем в пределаходного 

раздела может варьироваться. 

Введениев социологию. 

Социологиявсистемесоциально-гуманитарногознания,еёструктураифункции.Этапы и 

основные направления развития социологии. Структурныйи функциональный анализ 

общества в социологии. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные субъекты и их 

многообразие. Социальные общности и группы. Виды социальных групп. 

Этнические общности. Этнокультурные ценности и традиции. Нациякак этническая и 

гражданскаяобщность.Этническиеотношения. Этническоемногообразиесовременного мира. 

Миграционные процессы в современном мире. Конституционные основы национальной 

политики в Российской Федерации. 

Молодёжь как социальная группа, её социальныеи социально-психологические 

характеристики. Особенности молодёжной субкультуры. Проблемы молодёжи в современной 

России. Государственная молодёжная политика Российской Федерации. 

Институты социальной стратификации. Социальная структураи стратификация. 

Социальное неравенство. Критерии социальной стратификации. Стратификация в 

информационном обществе. 

Институт семьи. Типысемей. Семьявсовременномобществе.Традиционныесемейные 

ценности. Изменение социальных ролей в современной семье. Демографическая и семейная 

политика в Российской Федерации. 

Образование как социальный институт. Функции образования. Общееи 

профессиональное образование. Социальная и личностная значимость образования. Роль и 

значение непрерывного образования в информационном обществе. Система образования в 

Российской Федерации. Тенденции развития образования в Российской Федерации. 

Религиякаксоциальныйинститут.Рольрелигиивжизниобществаичеловека.Мировые и 

национальные религии. Религиозные объединения и организациив Российской Федерации. 

Принцип свободы совести и его конституционные основы в Российской Федерации. 

Социализация личности, её этапы. Социальное поведение. Социальный статус и 

социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Статусно-ролевые отношения как основа социальных институтов. Возможности 

повышениясоциальногостатусавсовременномобществе.Социальнаямобильность,еёформы 

и каналы. Социальные интересы. Социальные, этно-социальные (межнациональные) 

конфликты. Причины социальных конфликтов. Способы их разрешения. 
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Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Отклоняющееся поведение, его 

формы и проявления. Конформизм и девиантное поведение: последствия для общества. 

Особенности профессиональной деятельности социолога. Социологическое 

образование. 

Введениев политологию. 

Политологиявсистемеобщественныхнаук,еёструктура,функциииметоды. 

Политикакакобщественноеявление.Политическиеотношения,ихвиды.Политический 

конфликт, пути его урегулирования. Политика и мораль. Роль личности в политике. 

Властьвобществеиполитическаявласть.Структура,ресурсыифункцииполитической 

власти. Легитимность власти. Институционализация политической власти. Политические 

институты современного общества. 

Политическая система общества, её структура и функции. Факторы формирования 

политической системы. Политические ценности. Политические нормы. Политическая 

коммуникация. Политическая система современного российского общества. 

Место государства в политической системе общества. Понятие формы государства. 

Формы правления. Государственнотерриториальное устройство. Политический режим. Типы 

политических режимов. Демократия, её основные ценности и признаки. Проблемы 

современной демократии. 

Институтыгосударственнойвласти.Институтглавыгосударства. 

Институт законодательной власти. Делегирование властных полномочий. 

Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России. Местное 

самоуправление в Российской Федерации. 

Институтисполнительнойвласти. 

Институтысудопроизводстваиохраны правопорядка. 

Институт государственного управления. Основные функциии направления политики 

государства. Понятие бюрократии. Особенности государственной службы. 

Институтыпредставительствасоциальныхинтересов.Гражданскоеобщество. 

Взаимодействиеинститутовгражданскогообществаипубличнойвласти. 

Выборы в демократическом обществе. Институт всеобщего избирательного права. 

Избирательный процесс и избирательные системы. Избирательная система Российской 

Федерации. Избирательная кампания. Абсентеизм, его причиныи опасность. 

Институт политических партий и общественных организаций. Виды, целии функции 

политических партий. Партийные системы. Становление многопартийности в Российской 

Федерации. Общественно-политические движения в политической системе демократического 

общества.Группыинтересов.Группыдавления(лоббирование). 

Политическая элита. Типология элит, особенности их формированияв современной 
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России. Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Имидж политического 

лидера. 

Понятие,структура,функцииитипыполитическойкультуры.Политическиеидеологии. 

Истокииопасностьполитическогоэкстремизмав современномобществе. 

Политическая социализация и политическое поведение личности. Политическая 

психология и политическое сознание. Типы политического поведения, политический выбор. 

Политическое участие. 

Политический процесс и его основные характеристики. Виды политических процессов. 

Особенности политического процесса в современной России. Местои роль средств массовой 

информации в политическом процессе. Интернетв политической коммуникации. 

Современный этап политического развития России. Особенности профессиональной 

деятельности политолога. 

Политологическоеобразование. 

Введение в правоведение. 

Юридическаянаука.Этапыиосновныенаправленияразвитияюридической науки. 

Право как социальный институт. Понятие, признаки и функции права. Роль права в 

жизниобщества.Естественноеипозитивноеправо.Правоимораль.Понятие,структураивиды 

правовыхнорм.Источникиправа:нормативныйправовойакт,нормативныйдоговор,правовой 

обычай, судебный прецедент. Связьправаигосударства. Правовоегосударство игражданское 

общество. Основные принципы организации и деятельности механизма современного 

государства. 

Правотворчествоизаконотворчество.Законодательныйпроцесс. 

Система права. Отрасли права. Частное и публичное, материальноеи процессуальное, 

национальное и международное право. 

Правосознание,правоваякультура,правовоевоспитание. 

Понятие и признаки правоотношений. Субъекты правоотношений, их виды. 

Правоспособность и дееспособность. Реализация и применение права, правоприменительные 

акты. Толкование права. 

Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений, состав 

правонарушения. Законность и правопорядок, их гарантии. Понятие и виды юридической 

ответственности. 

КонституционноеправоРоссии,егоисточники.КонституцияРоссийскойФедерации. 

ОсновыконституционногострояРоссийскойФедерации. 

ПраваисвободычеловекаигражданинавРоссийскойФедерации.Гражданствокак 

политикоправовой институт. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, 

основания приобретения. Гарантии и защита прав человека. Права ребёнка. Уполномоченный 
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по правам человека в Российской Федерации. Уполномоченный по правам ребёнка при 

Президенте Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Воинская 

обязанность и альтернативная гражданская служба. 

Россия – федеративное государство. Конституционноправовой статус субъектов 

Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус федеральных органов власти в Российской Федерации. 

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами публичной власти в 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации: порядок избрания, полномочия и 

функции. 

Федеральное собрание – парламент Российской Федерации, порядок формирования и 

функции. Правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной 

власти: структура, полномочия и функции. Судебная система Российской Федерации, её 

структура, конституционные принципы правосудия. Конституционное судопроизводство. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Конституционные основы деятельности 

правоохранительных органов Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: система, порядок 

формирования и функции. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в 

России. 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданскоправовые отношения: 

понятие и виды. Субъекты гражданского права. Физическиеи юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних. Правомочия 

собственника, формысобственности.Обязательственноеправо.Сделки.Гражданскоправовой 

договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Наследование как социально- 

правовой институт. Основания наследования (завещание, наследственный договор, 

наследование по закону). Права на результаты интеллектуальной деятельности. Защита 

гражданских прав. Защита прав потребителей. Гражданскоправовая ответственность. 

Семейное право. Источники семейного права. Семья и браккак социально-правовые 

институты.Правовоерегулированиеотношенийсупругов.Условиязаключениябрака.Порядок 

заключения брака. Прекращение брака. Брачный договор. Права и обязанности членов семьи 

(супругов, родителей и детей). Институт материнства, отцовства и детства. Ответственность 

родителейза воспитание детей. Усыновление. Опека и попечительство. Приёмная семья. 

Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: 

работник и работодатель. Социальное партнёрство в сфере труда. Порядок приёма на работу. 

Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора. Виды рабочего времени. 

Время отдыха. Заработная плата. Трудовой распорядок и дисциплина труда. Дисциплинарная 
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ответственность.Охранатруда.Видытрудовыхспоров.Особенностиправовогорегулирования 

труда несовершеннолетних в Российской Федерации. 

Образовательное право в российской правовой системе. Образовательные 

правоотношения. Права и обязанности участников образовательного процесса. Общие 

требования к организации приёма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования. 

Административное право, его источники. Субъекты административного права. 

Государственнаяслужбаигосударственныйслужащий.Противодействиекоррупциивсистеме 

государственной службы. Административное правонарушение и административная 

ответственность, виды наказаний в административном праве. Административная 

ответственность несовершеннолетних. Управление использованием и охраной природных 

ресурсов.Экологическоезаконодательство.Экологическиеправонарушения. Способызащиты 

экологических прав. 

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Права и 

обязанности потребителей финансовых услуг. 

Налоговое право. Источники налогового права. Субъекты налоговых правоотношений. 

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 и крайняя 

необходимость. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Гражданскоепроцессуальноеправо.Принципыгражданскогосудопроизводства. 

Участникигражданского процесса.Стадиигражданскогопроцесса. 

Арбитражныйпроцесс.Административныйпроцесс. 

Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты 

уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд 

присяжных заседателей. 

Международноеправо, егоосновныепринципыи источники.Субъекты международного 

права. Международная защита прав человека. Источникии принципы международного 

гуманитарного права. 

Юридическое образование. Профессиональная деятельность юриста. Основные виды 

юридических профессий. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпообществознаниюнауровнесреднего 
общегообразования. 

Личностные результаты программы по обществознанию на уровне среднего общего 
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образования отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 

общества, расширение жизненного опытаи опыта деятельности в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногоиответственного 

члена российского общества; 

осознание своихконституционныхправиобязанностей,уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детскоюношеских организациях; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисихфункциями и 

назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своемународу, чувства ответственности перед Родиной, гордостиза свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческомуи природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьна 

морально-нравственныенормыи ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 
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ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанногопринятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научного итехнического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённостьвзначимостидляличностииобществаотечественного имирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремлениепроявлятькачестватворческойличности; 

5) физическоговоспитания: 

сформированность здорового и безопасногообраза жизни,ответственногоотношения к 

своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства, трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,умениесовершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному 

росту,кучётуобщественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияниясоциально- 

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды,осознаниеглобального 

характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; 

умениепрогнозироватьнеблагоприятныеэкологическиепоследствияпредпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 
8) ценностинаучногопознания: 
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сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки,включаясоциальныенауки,иобщественнойпрактики,основанногонадиалогекультур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

языковое и речевое развитие человека, включая понимание языкасоциально- 

экономической и политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучениюна протяжении всей 

жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы,быть уверенным в себе в 

межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьза 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать 

типичные социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способностьк сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношенияс другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 
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рассматривать её разносторонне; 

устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов, определять критерии типологизации; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения,выявлять 

связь мотивов, интересов и целей деятельности; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и 

процессах, прогнозировать возможные пути разрешения противоречий; 

разрабатыватьпланрешенияпроблемысучётоманализаимеющихсяресурсови возможных 

рисков; 

вноситькоррективывдеятельность,отбиратьспособыдеятельности,отвечающиееё 

целям,оцениватьсоответствиерезультатовцелям,оцениватьрискипоследствийдеятельности; 

координировать и выполнять работув условиях реального, виртуального и 

комбинированноговзаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении учебнопознавательных, жизненных 

проблем, при выполнении социальных проектов. 

Уобучающегосябудут сформированыследующие базовыеисследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

развивать навыки учебноисследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешенияпроблем;проявлятьспособностьиготовностьксамостоятельномупоискуметодов 

решения практических задач, применению различных методов познания, включая 

специфические методы социального познания; 

осуществлять в различных видах деятельность по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях,в том числе 

при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые 

понятия и методы; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинноследственные связи социальных явлений и процессови 

актуализировать познавательную задачу, выдвигатьгипотезуеё решения, находить аргументы 

для доказательства своих утверждений, задавать параметрыи критерии решения; 

анализироватьрезультаты,полученныевходерешениязадачи,критическиоцениватьих 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

оценивать новые ситуации, возникающие в процессе познания социальных объектов, в 

социальных отношениях; оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессахв 
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познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплекса социальных 

наук, учебных и внеучебных источников информации; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения;ставитьпроблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации, в том числе об основах 

общественных наук и обществе как системе социальных институтов, факторах социальной 

динамики из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видови форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информациии целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, включая 

статистические данные, графики, таблицы; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления, в том числе полученной из интернет-источников, её соответствие правовым и 

моральноэтическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологийв решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задачс соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

владетьнавыкамираспознаванияизащитыинформации,информационнойбезопасности 

личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлятькоммуникацииво всехсферахжизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог, учитывать разные точки зрения; 

развёрнуто и логичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастьрегулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных 

ситуациях,включаяобластьпрофессиональногосамоопределения; 
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самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучётомимеющихсяресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям,возникающимвпознавательной ипрактической 

деятельности, в межличностных отношениях; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений,проявлятьинтерес к 

социальной проблематике; 

делатьосознанныйвыборстратегийповедения,решенийприналичииальтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по её достижению: составлятьпландействий, распределять роли сучётом мненийучастников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые учебноисследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с 

позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтроля,принятиясебяидругихкак 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

оцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпо ихснижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

учитыватьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибку; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 
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Предметные результаты освоения программы по обществознанию.К концу 10 класса 

обучающийся будет: 

владеть знаниями основ философии, социальной психологии, экономической науки, 

включаязнанияопредметеиметодахисследования,этапахиосновныхнаправленияхразвития, 

месте и роли в социальном познании, в постижениии преобразовании социальной 

действительности; объяснять взаимосвязь общественных наук, необходимость комплексного 

подхода к изучению социальных явлений и процессов, знать ключевые темы, исследуемые 

этиминауками,втомчислетакихвопросов,каксистемностьобщества,разнообразиеегосвязей с 

природой, единство и многообразие в общественном развитии, факторыи механизмы 

социальной динамики, роль человека как субъекта общественных отношений, виды и формы 

познавательной деятельности; общественная природа личности, роль общения и средств 

коммуникации формировании социально-психологических качеств личности; природа 

межличностных конфликтов и путиих разрешения; экономика как объект изучения 

экономической теорией, факторы производства и субъекты экономики, экономическая 

эффективность, типы экономических систем, экономические функции государства, факторы и 

показатели экономического роста, экономические циклы, рыночное ценообразование, 

экономическое содержание собственности, финансовая система и финансовая политика 

государства; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов,о ценностно- 

нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных 

институтов, их взаимосвязи и взаимовлиянии, изменении их состава и функций в процессе 

общественного развития, политике Российской Федерации, направленной на укрепление и 

развитие социальных институтов российского общества, в том числе поддержкуконкуренции, 

развитие малогои среднего предпринимательства, внешней торговли, налоговой системы, 

финансовых рынков; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности 

цифровой среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, 

включая типологизацию, социологические опросы, социальное прогнозирование, 

доказательство, наблюдение, эксперимент, практикукак методы обоснования истины; методы 

социальной психологии, включая анкетирование, интервью, метод экспертных оценок, анализ 

документовдля принятия обоснованных решений, планирования и достижения 

познавательных и практических целей, включая решения о создании и использовании 

сбережений, инвестиций, способах безопасного использования финансовых услуг, выборе 

будущей профессиональнотрудовой сферы, о возможностях применения знаний основ 

социальных наук в различных областях жизнедеятельности; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные институты, типы обществ, 
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формы общественного сознания, виды деятельности, виды потребностей, формы познания, 

уровни и методы научного знания, формы культуры, типы мировоззрения; типы социальных 

отношений, виды социальных групп, разновидности социальных конфликтов и способы их 

разрешения, типы рыночных структур, современные финансовые технологии, методы 

антимонопольного регулирования экономики, виды предпринимательской деятельности, 

показатели деятельности фирмы, финансовые институты, факторы производства и факторные 

доходы; 

уметьсоотноситьразличныетеоретическиеподходы,делатьвыводыиобосновыватьих 

натеоретическомифактическоэмпирическомуровняхприанализесоциальныхявлений,вести 

дискуссию,втомчислеприрассмотренииведущихтенденцийразвитияроссийскогообщества, 

проявлений общественного прогресса, противоречивости глобализации, относительности 

истины, характера воздействия средств массовой информации на сознание в условиях 

цифровизации, формирования установок и стереотипов массового сознания, распределения 

ролейв малых группах, влияния групп на поведение людей, особенностей общенияв 

информационном обществе, причин возникновения межличностных конфликтов, 

экономической свободы и социальной ответственности субъектов экономики, эффективности 

мер поддержки малого и среднего бизнеса, причинах несовершенства рыночной экономики, 

путей достижения социальной справедливости в условиях рыночной экономики; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя 

источники научного и научнопублицистического характера, ранжировать источники 

социальной информации по целям распространения, жанрам с позиций достоверности 

сведений,проводитьсиспользованиемизразличныхисточниковзнаний, 

учебноисследовательскойипроектнойработыпофилософской,социально-психологическойи 

экономической проблематике: определять тематику учебных исследований и проектов, 

осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую и 

прикладную составляющие работ; владеть навыками презентации результатов учебно- 

исследовательской и проектной деятельности на публичных 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 социальногоопыта,фактамисоциальнойдействительности,модельнымиситуациями, 

теоретическими положениями разделов «Основы философии», «Основы социальной 

психологии», «Основы экономической науки», включая положения о влиянии массовых 

коммуникаций на развитие человека и общества, способах манипуляции общественным 

мнением,распространённыхошибкахврассужденияхприведениидискуссии,различении 

достоверныхинедостоверныхсведенийприработессоциальнойинформацией,возможностях 
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оценки поведения с использованием нравственных категорий, выборе рациональных способов 

поведения людейв экономике в условиях ограниченных ресурсов, особенностях 

профессиональной деятельности в экономической сфере, практике поведения на основе этики 

предпринимательства,оспособахзащиты своихэкономическихправиинтересов,соблюдении 

правил грамотного и безопасного поведения при пользовании финансовыми услугами и 

современными финансовыми технологиями, особенностях труда молодёжи в условиях 

конкуренции на рынке труда; 

уметь проявлять готовность продуктивно взаимодействоватьс общественными 

институтами на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданинав 

Российской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, 

составлять документы, необходимыев социальной практике, рассматриваемой на примерах 

материала разделов «Основы философии», «Основы социальной психологии», «Основы 

экономической науки»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образованияпо 

направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно 

овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить 

информацию, полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в 

исследовательских группах, способность ориентироваться в направлениях профессиональной 

деятельности, связанныхс философией, социальной психологией и экономической наукой. 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию.К концу 11 класса 

обучающийся будет: 

владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая знания о 

предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и роли в 

социальном познании, в постижении и преобразовании социальной действительности; 

объяснять взаимосвязь социальных наук, необходимости комплексного подхода к изучению 

социальных явленийи процессов, знания ключевых тем, исследуемых этими науками, в том 

числе такие вопросы, как социальная структура и социальная стратификация, социальная 

мобильность в современном обществе, статусноролевая теория личности, семьяи её 

социальнаяподдержка,нациякакэтническаяигражданскаяобщность,девиантноеповедениеи 

социальный контроль, динамика и особенности политического процесса, субъекты политики, 

государствовполитическойсистемеобщества,факторыполитическойсоциализации,функции 

государственного управления, взаимосвязь права и государства, признаки и виды 

правоотношений, отрасли права и их институты, основы конституционного строя России, 

конституционно-правовой статус высших органов власти в Российской Федерации, основы 

деятельностиправоохранительныхоргановиместногосамоуправления,путипреодоления 

правового нигилизма; 
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владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов,о ценностно- 

нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных 

институтов, включая семью, образование, религию, институты в сфере массовых 

коммуникаций, в том числе средства массовой информации, институты социальной 

стратификации, базовые политические институты, включая государство и институты 

государственной власти: институт главы государства, законодательной и исполнительной 

власти, судопроизводстваи охраны правопорядка, государственного управления, институты 

всеобщего избирательного права, политических партий и общественных организаций, 

представительства социальных интересов, в том числе об институте Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации, институты права, включая непосредственно право 

как социальный институт, институты гражданства, брака, материнства, отцовства и детства, 

наследования; о взаимосвязии взаимовлиянии различных социальных институтов, об 

изменении их составаи функций в процессе общественного развития, о политике Российской 

Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных институтов российского 

общества; о способах и элементах социального контроля, о типах и способах разрешения 

социальныхконфликтов,оконституционныхпринципахнациональнойполитикивРоссийской 

Федерации; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности 

цифровой среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, 

включаяметоды:социологии,такиекаксоциологическийопрос,социологическоенаблюдение, 

анализ документов и социологический эксперимент; политологии, такие как нормативно- 

ценностный подход, структурнофункциональный анализ, системный, институциональный, 

социальнопсихологический подход; правоведения, такие как формально-юридический, 

сравнительноправовой для принятия обоснованных решенийв различных областях 

жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и практических целей, в том 

числевбудущемприосуществлениисоциальнойролиучастникаразличныхсоциальныхгрупп, 

избирателя, участиив политической коммуникации, в деятельности политических партийи 

общественно-политических движений, в противодействии политическому экстремизму, при 

осуществлении профессионального выбора; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновидности 

социальных конфликтов, виды социального контроля; виды политических отношений, формы 

государства, типы политических режимов, формы правления и государственно- 

территориального устройства, виды политических институтов, типы политических партий, 

виды политических идеологий, типы политического поведения; виды правовых норм, 

источникиправа,отраслиправа,видыправоотношений,видыправонарушений,виды 

юридическойответственности; 
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уметьсоотноситьразличныетеоретическиеподходы,делатьвыводыиобосновыватьих 

натеоретическомифактическоэмпирическомуровняхприанализесоциальныхявлений,вести 

дискуссию, в том числе при рассмотрении миграционных процессов и их особенностей, 

проблемы социального неравенства, путей сохранения традиционных семейных ценностей, 

способов разрешения социальных конфликтов, причин отклоняющегося поведения, 

деятельность политических институтов, роль политических партий и общественных 

организаций в современном обществе, роль средств массовой информации в формировании 

политической культуры личности, трансформация традиционных политических идеологий, 

деятельность правовых институтов, соотношение права и закона; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя 

источники научного и научно-публицистического характера, выстраивать аргументы с 

привлечением научных фактов и идей, ранжировать источники социальной информации по 

целям распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с 

использованиемзнанийизразличныхисточников,учебноисследовательской, 

проектноисследовательской и другой творческой работы по социальной, политической, 

правовойпроблематике:определятьтематикуучебныхисследованийипроектов,осуществлять 

поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую и прикладную 

составляющие работ, владеть навыками презентации результатов учебноисследовательской и 

проектной деятельности на публичных мероприятиях; 

уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт 

самопознания и самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, выполнения 

социальных ролей, использовать его при решении познавательных задач и разрешении 

жизненных проблем, в том числе связанных с изучением социальных групп, социального 

взаимодействия,деятельностисоциальныхинститутов (семья,образование,средствамассовой 

информации, религия),с деятельностью различных политических институтов современного 

общества, политической социализацией и политическим поведением личности,её 

политическим выбором и политическим участием, действиями субъектов политики в 

политическом процессе, деятельностью участников правоотношенийв отраслевом 

многообразии, осознанным выбором правомерных моделей поведения; 

уметьконкретизироватьпримерамиизличногосоциальногоопыта,фактамисоциальной 

действительности, модельными ситуациями теоретические положения разделов «Основы 

социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения», включая положения об 

этнических отношениях и этническом многообразии современного мира, молодёжи как 

социальной группе, изменении социальных ролей в семье, системе образования Российской 

Федерацииитенденцияхегоразвития,средствахмассовойинформации,мировыхи 

национальныхрелигиях,политикекакобщественномявлении,структуре, ресурсах, функциях и 
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легитимности политической власти, политических нормах и ценностях, политических 

конфликтахипутяхихурегулирования,выборахвдемократическомобществе,ополитической 

психологии и политическом сознании, влиянии средств массовой коммуникациина 

политическое сознание, о защите прав человека, сделках, обязательствах, основаниях 

наследования, правах на результаты интеллектуальной деятельности, особенностях правового 

регулированиятруданесовершеннолетнихвРоссийскойФедерации,опричинахпреступности, 

необходимойоборонеикрайнейнеобходимости,стадияхгражданскогоиуголовногопроцесса, 

развитии правовой культуры; 

проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными институтами на 

основе правовых норм для обеспечения защиты прав человекаи гражданина в Российской 

Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять 

документы, необходимыев социальной практике, рассматриваемой на примерах материала 

разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образованияпо 

направлениям социальногуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно 

овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить 

информацию, полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в 

исследовательскихгруппах, способностьориентироваться в направленияхпрофессионального 

образования, связанныхс социальногуманитарной подготовкой и особенностями 

профессиональной деятельности социолога, политолога, юриста. 

2.1.20 Рабочая программа по учебному предмету «География» (базовый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная 

область«Общественно-научные предметы»)(далеесоответственно –программапогеографии, 

география) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по географии. 

Пояснительнаязаписка. 

ПрограммапогеографиисоставленанаосноветребованийкрезультатамосвоенияООП 

СОО, представленных в ФГОС СОО, а такжена основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленнойвфедеральнойрабочейпрограммевоспитанияиподлежитнепосредственному 

применениюпри реализации образовательной программы среднего общего образования. 

Программа по географии отражает основные требования ФГОС СООк личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

Программапогеографиидаётпредставлениеоцеляхобучения,воспитанияиразвития 

обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение егопо классам и структурирование его по 

разделам и темам курса, даёт распределение учебныхчасов по тематическим разделам курса и 
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последовательностьихизучениясучётоммежпредметныхивнутрипредметныхсвязей,логики 

учебногопроцесса,возрастныхособенностейобучающихся;определяетвозможностипредмета 

для реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднегообщегообразования,требованийкрезультатамобучениягеографии,атакжеосновных 

видов деятельности обучающихся. 

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовых 

теоретических знаний особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза, 

обобщения,интерпретациигеографическойинформации, использованиюгеоинформационных 

систем и глобальных информационных сетей, навыков самостоятельной познавательной 

деятельности с использованием различных источников. Программа по географии даёт 

возможность дальнейшего формирования у обучающихся функциональной грамотности – 

способности использовать получаемые знания для решения жизненных проблем в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

Географияявляетсяоднимизучебныхпредметов,способныхуспешновыполнитьзадачу 

интеграции содержания образования в области естественныхи общественных наук. 

В основу содержания географии положено изучение единогои одновременно 

многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на формировании у 

обучающихся целостного представления о роли России в современном мире. Факторами, 

определяющими содержательную часть, явились интегративность, междисциплинарность, 

практикоориентированность, экологизация и гуманизация географии, что позволило более 

чётко представить географические реалии происходящих в современном мире 

геополитических, межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально- 

экономических, геоэкологических событий и процессов. 

Изучениегеографиинаправленонадостижениеследующихцелей: 

воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения 

культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством 

ознакомлениясважнейшимипроблемамисовременности,cрольюРоссиикаксоставнойчасти 

мирового сообщества; 

воспитание экологической культуры на основе приобретения знанийо взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на глобальном, региональноми локальном уровнях и 

формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества; 

формирование системыгеографическихзнанийкак компонента научной картины мира, 

завершение формирования основ географической культуры; 

развитиепознавательныхинтересов,навыковсамопознания,интеллектуальныхи 

творческихспособностейв процессеовладениякомплексом географическихзнаний и умений, 

направленных на использование их в реальной действительности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности, направленнойна достижение целей 
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устойчивого развития. 

В программе по географии на уровне среднего общего образования соблюдается 

преемственность с программой по географии на уровне основного общего образования, в том 

числе в формировании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, –68 часов: по одному 

часу в неделю в 10 и 11 классах. 

Содержаниеобучениягеографиив10классе. 

География как наука. 

Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. Традиционные 

и новые методы исследований в географических науках, их использование в разных сферах 

человеческой деятельности. Современные направления географических исследований. 

Источники географической информации, ГИС. Географические прогнозы как результат 

географических исследований. 

Географическаякультура.Элементыгеографическойкультуры:географическаякартина 

мира, географическое мышление, язык географии.Их значимость для представителей разных 

профессий. 

Природопользованиеигеоэкология. 

Географическаясреда.Географическаясредакакгеосистема;факторы,еёформирующие и 

изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям территорий, её 

изменение во времени. Географическаяи окружающая среда. 

Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного и 

культурного разнообразия на Земле. 

Практическая работа «Классификация ландшафтов с использованием источников 

географической информации». 

Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления, 

климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающей 

среды. «Климатические беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого 

развития и роль географических наук в их достижении. Особо охраняемые природные 

территории как один из объектов целей устойчивого развития. Объекты Всемирного 

природного и культурного наследия. 

Практическая работа «Определение целей изадач учебного исследования, связанного с 

опасными природными явлениями и (или) глобальными изменениями климата и (или) 

загрязнением Мирового океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения 

(исследования). 

Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов мира. 

Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России. 

Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран 



583  

стратегическими ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезными 

ископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. 

Гидроэнергоресурсы Земли, перспективыих использования. География лесных ресурсов, 

лесной фонд мира. Обезлесение – его причины и распространение. Роль природных ресурсов 

Мирового океана (энергетических, биологических, минеральных) в жизни человечестваи 

перспективы их использования. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Практические работы: «Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по 

выбору) по источникам географической информации», «Определение ресурсообеспеченности 

стран отдельными видами природных ресурсов». 

Современнаяполитическаякарта. 

Политическая география и геополитика. Политическая карта мираи изменения, на ней 

происходящие. Новая многополярная модель политического мироустройства, очаги 

геополитических конфликтов. Политико-географическое положение. Специфика России как 

евразийского и приарктического государства. 

Классификацииитипологиястранмира.Основныетипыстран:критерииихвыделения. 

Формыправлениягосударстваи государственногоустройства. 

Населениемира. 

Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и динамика её 

изменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах с различным 

уровнем социально-экономического развития (демографический взрыв, демографический 

кризис,старениенаселения).Демографическаяполитикаиеёнаправлениявстранахразличных 

типов воспроизводства населения. Теория демографического перехода. 

Практические работы: «Определение и сравнение темпов роста населения крупных по 

численностинаселениястран, регионовмира(формафиксации результатов анализаповыбору 

обучающихся)», «Объяснение особенности демографической политики в странахс различным 

типом воспроизводства населения». 

Составиструктуранаселения.Возрастнойиполовойсоставнаселениямира.Структура 

занятости населения в странах с различным уровнем социально-экономического развития. 

Этнический состав населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности их 

размещения. Религиозный состав населения. Мировые и национальные религии, главные 

районы распространения. Население мира и глобализация. География культуры в системе 

географическихнаук.Современныецивилизации,географическиерубежицивилизацииЗапада и 

цивилизации Востока. 

Практическиеработы:«Сравнениеполовой ивозрастнойструктурывстранахразличных 

типоввоспроизводстванаселениянаосновеанализаполовозрастныхпирамид», 

«Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных странна основе анализа 

различных источников географической информации». 
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Размещениенаселения.Географическиеособенностиразмещениянаселенияи факторы, 

его определяющие. Плотность населения, ареалы высокойи низкой плотности населения. 

Миграции населения: причины, основные типыи направления. Расселение населения: типы и 

формы. Понятие об урбанизации,её особенности в странах различных социально- 

экономических типов. Городские агломерации и мегалополисы мира. 

Практическая работа «Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и 

сельского населения разных регионов мира на основе анализа статистических данных». 

Качество жизни населения. Качество жизни населениякак совокупность 

экономических, социальных, культурных, экологических условий жизни людей. Показатели, 

характеризующиекачествожизнинаселения.Индексчеловеческогоразвитиякакинтегральный 

показатель сравнения качества жизни населения различных стран и регионов мира. 

Практическая работа «Объяснение различий в показателях качества жизни населения в 

отдельных регионах и странах мира на основе анализа источников географической 

информации». 

Мировое хозяйство. 

Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение 

труда. Мировое хозяйство: состав. Основные этапы развития мирового хозяйства. Факторы 

размещения производства и их влияниена современное развитие мирового хозяйства. 

Отраслевая, территориальнаяи функциональная структура мирового хозяйства. 

Международное географическое разделение труда. Отрасли международной специализации. 

Условияформированиямеждународнойспециализациистранирольгеографическихфакторов в её 

формировании. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место 

России в международном географическом разделении труда. 

Практическая работа «Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран». 

Международная экономическая интеграция и глобализация мировой экономики. 

Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные экономические союзы. Глобализация мировой экономики и её влияние на 

хозяйство стран разных социально-экономических типов. Транснациональные корпорации 

(ТНК) и их рольв глобализации мировой экономики. 

Географияглавныхотраслеймировогохозяйства. 

Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов 

сырьевыхитопливныхресурсов. Страны-лидеры по запасами добыче нефти, природного газа и 

угля. 

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, «энергопереход». 

География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-производители, 

экспортёрыиимпортёрынефти,природногогазаиугля.Организациястран-экспортёровнефти. 
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Современныетенденцииразвитияотрасли,изменяющиееёгеографию,«сланцеваяреволюция», 

«водородная» энергетика, «зелёная энергетика». Мировая электроэнергетика. Структура 

мирового производства электроэнергии и её географические особенности. Быстрый рост 

производстваэлектроэнергиисиспользованиемВИЭ.Страны-лидерыпоразвитию 

«возобновляемой» энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной 

промышленности и различных типов электростанций, включая ВИЭ. Роль России как 

крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсовв мировой 

экономике. 

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чёрнойи цветной 

металлургии. Ведущие страны-производители и экспортёры стали, медии алюминия. 

Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургиина окружающую среду. 

Место России в мировом производстве и экспорте цветныхи чёрных металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производителии экспортёры 

продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. 

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны- 

производители и экспортёры минеральных удобрений и продукции химии органического 

синтеза. Ведущие страны-производители деловой древесиныи продукции целлюлозно- 

бумажнойпромышленности.Влияниехимическойилеснойпромышленностинаокружающую 

среду. 

Практическая работа. «Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения 

объёмов и структуры производства электроэнергии в мире». 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными 

ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли. 

Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География производства основных 

продовольственных культур. Ведущие экспортёры и импортёры. Роль России как одного из 

главных экспортёров зерновых культур. 

Животноводство.Ведущиеэкспортёрыиимпортёрыпродукцииживотноводства. 

Рыболовствоиаквакультура:географическиеособенности. 

Влияниесельскогохозяйстваиотдельныхегоотраслейнаокружающую среду. 

Практическая работа «Определение направления грузопотоков продовольствия на 

основе анализа статистических материалов и создание карты «Основные экспортёры и 

импортёры продовольствия». 

Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистралии 

транспортныеузлы.Мироваясистеманаучно-исследовательскихиопытно-конструкторских 

работ (НИОКР). Международные экономические отношения: основные формы и факторы, 

влияющие на их развитие. Мировая торговля и туризм. 

Содержаниеобучениягеографиив11классе. 
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Регионы и страны. 

Регионымира.ЗарубежнаяЕвропа. 

Многообразиеподходовквыделениюрегионовмира.Регионымира:зарубежнаяЕвропа, 

зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания. 

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная 

Европа,ВосточнаяЕвропа),общаяэкономико-географическаяхарактеристика. Общиечерты и 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. 

Геополитические проблемы региона. 

Практическаяработа«Сравнениепо уровнюсоциально-экономическогоразвитиястран 

различных субрегионов зарубежной Европы с использованием источников географической 

информации (по выбору учителя)». 

Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, 

Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая 

характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения, природно- 

ресурсногокапитала,населения,хозяйствастранзарубежнойАзии,современныепроблемы(на 

примере Индии, Китая, Японии). 

Практическая работа «Сравнение международной промышленной и 

сельскохозяйственнойспециализацииКитаяиИндиинаоснованиианализаданныхобэкспорте 

основных видов продукции». 

Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая экономико- 

географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения природно- 

ресурсногокапитала,населения,хозяйствастранАмерики,современныепроблемы(напримере 

США, Канады, Мексики, Бразилии). 

Практическаяработа«Объяснениеособенностей территориальнойструктуры хозяйства 

Канады и Бразилии на основе анализа географических карт». 

Африка:состав(субрегионы:СевернаяАфрика,ЗападнаяАфрика,ЦентральнаяАфрика, 

Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-географическая характеристика. 

Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. 

Экономические и социальные проблемы региона. Особенности экономико-географического 

положения,природно-ресурсногокапитала,населения,хозяйствастранАфрики(ЮАР,Египет, 

Алжир). 

Практическаяработа«Сравнениенаосновеанализастатистическихданныхроли 

сельскогохозяйствавэкономикеАлжираиЭфиопии». 

Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического положения. 

Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития хозяйства. 
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Экономико-географическое положение, природно-ресурсный капитал. Отрасли 

международной специализации. Географическаяи товарная структура экспорта. Океания: 

особенности природных ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном 

географическом разделении труда. 

Россия на геополитической, геоэкономическойи геодемографической карте мира. 

Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономическихи внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа «Изменение направления международных экономических связей 

России в новых экономических условиях». 

Глобальныепроблемычеловечества. 

Группыглобальныхпроблем:геополитические,экологические, демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста 

глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально- 

экономического развития между развитыми и развивающимися странами и причина её 

возникновения. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические 

проблемы какпроблемы, связанныесусилением воздействия человеканаприродуи влиянием 

природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных 

климатических изменений, проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и 

энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества, 

проблемыопустыниванияи деградации земельи почв,проблемасохранениябиоразнообразия. 

Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста 

городов, здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем 

народонаселения. 

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки 

человечеством и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, 

политических, идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении 

глобальных проблем. 

Практическая работа. «Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем 

человечестванаоснове анализа различныхисточниковгеографической информации и участия 

России в их решении». 

Планируемыерезультатыосвоениягеографии. 

Личностныерезультатыосвоениягеографиидолжныотражатьготовностьиспособность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностныхориентаций,позитивныхвнутреннихубеждений,соответствующихтрадиционным 
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ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,втомчислевчасти: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногоиответственного 

члена российского общества; 

осознание своихконституционныхправиобязанностей,уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисихфункциями и 

назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своемународу, чувства ответственности перед Родиной, гордостиза свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческомуи природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуациюи принимать осознанные решения, ориентируясьна 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего наосновеформирования элементов 

географической и экологической культуры; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанногопринятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных 
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объектовродногокрая,своейстраны,быта,научногоитехническоготворчества,спорта,труда, 

общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественногои мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовностьксамовыражениюв разныхвидахискусства, стремлениепроявлять качества 

творческой личности; 

5) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира для применения различных источников географической 

информации в решении учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе. 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального 

благополучия: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,втомчислебезопасного поведения в 

природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребностьвфизическомсовершенствовании,занятияхспортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

7) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельностивобластигеографических 

наук, умение совершатьосознанныйвыборбудущей профессиииреализовыватьсобственные 

жизненные планы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

8) экологическоговоспитания: 

сформированностьэкологическойкультуры,пониманиевлияниясоциально- 

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды,осознаниеглобального 

характера экологических проблем и географических особенностейих проявления; 
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планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности. 

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные учебные познавательные действия, 

универсальные учебные коммуникативные действия, универсальные учебные регулятивные 

действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть универсальных учебных познавательных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть 

решены с использованием географических знаний, рассматриватьих 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; 

разрабатыватьпланрешениягеографическойзадачисучётоманализаимеющихся 

материальныхинематериальныхресурсов; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явленияхс учётом 

предложенной географической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

координироватьивыполнятьработуприрешениигеографическихзадачвусловиях 

реального,виртуальногоикомбинированноговзаимодействия; 

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих 

географические аспекты. 

Уобучающегосябудут сформированыследующиебазовыеисследовательские действия 

как часть универсальных учебных познавательных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических географических задач, применению различных методов познания 

природных, социально-экономическихи геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового географического 

знания,егоинтерпретации,преобразованиюиприменениювразличныхучебныхситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов; 

владетьнаучнойтерминологией,ключевымипонятиямииметодами; 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельностии жизненных 
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ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

еёрешения,находитьаргументыдлядоказательствасвоихутверждений,задаватьпараметрыи 

критерии решения; 

анализироватьполученныевходерешениязадачирезультаты,критическиоцениватьих 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения,ставитьпроблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть 

универсальных учебных познавательных действий: 

выбирать и использовать различные источники географической информации, 

необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и 

поиска путей их решения, для анализа, систематизациии интерпретации информации 

различных видов и форм представления; 

выбиратьоптимальную формупредставления и визуализации информациис учётом её 

назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); 

оцениватьдостоверностьинформации; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий,втомчисле 

государственну информационную систему (ГИС) при решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

владетьнавыкамираспознаванияизащитыинформации,информационнойбезопасности 

личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть универсальных 

учебных коммуникативных действий: 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированновестидиалог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций,задаватьвопросыпосуществу 

обсуждаемой темы; 

развёрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузренияпогеографическимаспектам 

различныхвопросовсиспользованиемязыковыхсредств. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 
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универсальных учебных коммуникативных действий: 

использоватьпреимуществакоманднойииндивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по её достижению: составлятьпландействий, распределять роли сучётом мненийучастников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизациикак части 

универсальных учебных регулятивных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

расширять рамкиучебного предметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтролякак части универсальных 

учебных регулятивных действий: 

даватьоценкуновымситуациям,оценивать соответствиерезультатовцелям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

Уобучающегосябудетразвиватьсяэмоциональныйинтеллект,предполагающийсформированнос

ть: 

самосознания,включающегоспособностьпониматьсвоёэмоциональноесостояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

приниматьответственностьзасвоеповедение,способностьадаптироватьсяк 
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эмоциональнымизменениямипроявлятьгибкость, бытьоткрытымновому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способностьк сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношенияс другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения принятия себя и других как 

части универсальных учебных регулятивных действий: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткии своёповедение; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

Предметные результаты освоения программы по географиина базовом уровне к концу 

10 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 

географическая наука, на региональном уровне,в разных странах, в том числе в России; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества: выбиратьи использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения объектов в 

пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в 

пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы 

распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населенияи площади 

территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными 

формами правления 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 ориентированных 

географическихзнанийозакономерностяхразвитияприроды,размещениянаселенияи 

хозяйства: различать географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, 

ложную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический 
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кризис и распознавать их проявленияв повседневной жизни; 

использовать знания об основных географических закономерностяхдля определения и 

сравнениясвойствизученныхгеографическихобъектов,процессовиявлений,втомчисле:для 

определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объёмы валового 

внутреннего продукта (ВВП),промышленного,сельскохозяйственного производстваидругие) и 

важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, 

характеризующих демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни 

населениямираиотдельныхстран,сиспользованиемисточниковгеографическойинформации, 

сравнения структуры экономики аграрных, индустриальныхи постиндустриальных стран, 

регионов и стран по обеспеченности минеральными, водными, земельными и лесными 

ресурсами с использованием источников географической информации, для классификации 

крупнейшихстран,втомчислепоособенностямгеографическогоположения,формеправления и 

государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам 

воспроизводства населения, занимаемым ими позициям относительно России, для 

классификации ландшафтов с использованием источников географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическимии геоэкологическими 

процессами и явлениями; между природными условиямии размещением населения, в том 

числе между глобальным изменением климатаи изменением уровня Мирового океана, 

хозяйственной деятельностьюи возможными изменениями в размещении населения, между 

развитиемнаукиитехнологииивозможностямичеловекапрогнозироватьопасныеприродные 

явления и противостоять им; 

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, 

средней ожидаемойпродолжительностижизнии возрастной структурой населения, развитием 

отраслей мирового хозяйства и особенностямиих влияния на окружающую среду; 

формулировать и(или)обосновывать выводына основе использованиягеографических 

знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий: применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, 

политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, 

федеративное государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, демографический переход, старение населения, состав населения, 

структуранаселения,экономическиактивноенаселение,индексчеловеческогоразвития(ИЧР), 

народ,этнос,плотностьнаселения,миграциинаселения,«климатическиебеженцы»,расселение 

населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, 

развитыеиразвивающиеся,новыеиндустриальные,нефтедобывающиестраны, 

ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция, 

международная хозяйственная специализация, международное географическое разделение 
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труда, отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные 

корпорации (ТНК), «сланцевая революция», «водородная энергетика», «зелёная энергетика», 

органическоесельскоехозяйство,глобализациямировойэкономикиидеглобализация, 

«энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое развитие для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природныхи социально- 

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностейи тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы, соответствующие решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематикии другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально- 

экономических, природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержанияи другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие изученные географические объекты, процессыи явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной 

структуры населения отдельных стран с использованием источников географической 

информации; 

определятьинаходитьвкомплексеисточниковнедостоверную ипротиворечивую 

географическуюинформациюдлярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

самостоятельнонаходить,отбиратьиприменятьразличныеметодыпознаниядля 

решенияпрактико-ориентированныхзадач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различныхисточников:находить,отбирать,систематизироватьинформацию,необходимуюдля 

изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и 

другие)географическуюинформациюонаселениимираиРоссии,отраслевойи 

территориальнойструктуремировогохозяйства,географическихособенностяхразвития отдельных 

отраслей; 
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формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации 

из различных источников; 

критическиоцениватьиинтерпретироватьинформацию,получаемую изразличных 

источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знаниядля объяснения 

изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том числе: 

объяснять особенности демографической политикив странах с различным типом 

воспроизводства населения, направления международных миграций, различия в уровнях 

урбанизации,в уровнеи качествежизни населения, влияниеприродно-ресурсного капиталана 

формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об 

особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебныхи (или) практико- 

ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: 

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и 

явления,втомчислеоцениватьприродно-ресурсныйкапиталоднойизстрансиспользованием 

источников географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, 

тенденции развития основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и 

территориальной структуры, изменение климатаи уровня Мирового океана для различных 

территорий, изменение содержания парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые 

для уменьшенияих выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: 

описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: различия в 

особенностях проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового 

океана,вобъёмахвыбросовпарниковыхгазовв разныхрегионахмира,изменениягеосистемв 

результате природных и антропогенных воздействий на примере регионов и стран мира, на 

планетарном уровне. 

Предметные результаты освоения программы по географиина базовом уровне к концу 

11 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль 
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географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества: выбиратьи использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и 

стран в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и странв пространстве, 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных 

стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства: распознавать географические особенности проявления процессов воспроизводства, 

миграции населения и урбанизации в различных регионах мира и изученных странах; 

использовать знания об основных географических закономерностяхдля определения 

географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; 

сравнения регионов мира и изученных странпо уровню социально-экономического развития, 

специализации различных страни по их месту в международном геграфическом разделении 

труда (МГРТ);для классификации стран отдельных регионов мира, в том числе по 

особенностям географического положения, форме правления и государственного устройства, 

уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населенияс 

использованием источников географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическимии геоэкологическими 

процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением 

населения,природнымиусловиямииприродно-ресурснымкапиталомиотраслевойструктурой 

хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран 

зарубежной Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и (или)обосновывать выводына основе использования географических 

знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий: применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, 

государство; политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное 

государство, федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения, состав населения, структура населения, 

экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, 

плотность населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, 

субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые 

индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 
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международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», 

водородная энергетика, «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация 

мировой экономикии деглобализация, «энергопереход», международные экономические 

отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); 

выбирать формуфиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать обобщения 

и выводы по результатам наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природныхи социально- 

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностейи тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы), соответствующие решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематикии другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально- 

экономических,природныхиэкологическихпроцессовиявленийнатерриториирегионовмира и 

отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержанияи другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, 

происходящие в них; географические факторы международной хозяйственной специализации 

отдельных стран с использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостовернуюи противоречивую 

географическую информацию о регионах мира и странахдля решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать иприменять различные 

методы познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различныхисточников:находить,отбирать,систематизироватьинформацию,необходимуюдля 

изучения регионов мира и стран (в том числе и России),их обеспеченности природными и 

человеческимиресурсами;дляизученияхозяйственногопотенциаластран,глобальных 

проблемчеловечестваиихпроявлениянатерритории(втомчисле в России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и 
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другие) географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и 

изученных стран; их отраслевой и территориальной структуреих хозяйств, географических 

особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации 

из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемуюиз различных 

источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знаниядля объяснения 

изученныхсоциально-экономическихигеоэкологическихявленийипроцессоввстранахмира: 

объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического 

развития, в том числе объяснять различиев составе, структуре и размещении населения, в 

уровне и качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой 

структуры хозяйстваотдельных стран;особенностиотраслевойи территориальной структуры 

хозяйства изученных стран, особенности международной специализации стран и роль 

географических факторовв её формировании; особенности проявления глобальных проблем 

человечествавразличныхстранахсиспользованиемисточниковгеографическойинформации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших социально-экономическихи геоэкологических процессов; 

изученные социально-экономическиеи геоэкологические процессы и явления; политико- 

географическое положение изученных регионов, стран и России; влияние международных 

миграцийна демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных странах; 

роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в 

мировой экономике;конкурентные преимущества экономики России;различные точки зрения 

по актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам мира и России; 

изменениянаправлениямеждународныхэкономическихсвязейРоссиивновыхэкономических 

условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: 

описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения 

глобальных проблем. 

2.1.21 Рабочая программа по учебному предмету «География» (углублённый 

уровень) 
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Рабочая программа по учебному предмету «География» (углублённый уровень) 

(предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа 

по географии, география) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по географии. 

Пояснительнаязаписка. 

Федеральная рабочая программа на углублённом уровне по географии нацелена на 

достижение обучающимися предметных результатов освоения основной образовательной 

программы по географии на углублённом уровне в соответствии с ФГОС СОО. Программа 

включает требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательных программи разработана с учётом Концепции развития географического 

образования. 

Программа включает предметные требования на углублённом уровне, которые 

отражают в том числе и требования, предъявляемые обучающимся в географии на базовом 

уровне на уровне среднего общего образования. 

Согласно своему назначению, федеральная рабочая программа даёт представление о 

целяхобучения,воспитанияиразвитияобучающихсясредствамиучебногопредмета 

«География», личностных,метапредметныхипредметныхрезультатахобучения. Впрограмме 

отражены содержание, объём и порядок изучения курса географии на углублённом уровне с 

целью профессионального самоопределения. 

При сохранении нацеленности программы на формирование базовых теоретических 

знаний географических наук особое внимание уделено совершенствованию навыков 

самостоятельной познавательной деятельности с использованием различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов геоинформационных систем. Программа 

даётвозможностьдальнейшего формированияуобучающихсяфункциональнойграмотности – 

способности использовать получаемые знания для решения жизненных проблем в различных 

сферах человеческой деятельности, в общении и социальных отношениях. 

В федеральной рабочей программе углублённого уровня географии обеспечивается 

преемственность программы основного общего образования,в том числе в формировании 

основныхвидовучебнойдеятельности.Обучающиесяполучаютвозможностьуглубитьзнания 

основ географических наук, приобретённые при изучении географии на уровне основного 

общего образования: знания о природе Земли, которые будут способствовать развитию 

представлений о целостности географического пространства как иерархии взаимосвязанных 

природно-общественных территориальных систем; освоить необходимые в современном мире 

знания экономической и социальной географии мира и сформировать уменияих применять,а 

также овладеть методами географических исследований, использовать их для решения 

практико-ориентированных задач. Обучающиеся получат навыки самостоятельного 
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оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий, 

оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических объектов, процессов, явлений и экологических 

процессов. 

Содержание географического образования на уровне среднего общего образования 

должно учитывать факторы устойчивого развития, постиндустриализации и информатизации 

мировой экономики. 

Восновусодержания учебного предметаположено изучениегеографическойсредыдля 

жизни и деятельности человека и общества с позиций взаимозависимого и единого мира, 

фокусирование на формировании у обучающихся целостного представления о роли России в 

современном мире. 

Главными факторами, определяющими содержательную часть курса, явились 

интегративность и междисциплинарность системы географических наук,их экологизация, 

гуманизация и практико-ориентированность. Это позволило более чётко представить 

географические аспекты происходящих в современном мире геополитических, 

межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально-экономических, 

геоэкологических событий и процессов, возможность дальнейшей специализации 

обучающихся в области географических наук. 

Содержание программы углублённого уровня среднего общего образования по 

географии отражает взаимосвязь и взаимообусловленность природных, социально- 

экономических процессов и явлений, ориентируется на потребности с одной стороны, в 

географической грамотности населения,с другой – в подготовке будущих специалистов 

различного географического профиля. 

Впрограммепредусмотреныактуализацияи углублениезнанийпо географииРоссии,в том 

числе о социально-экономических, экологических проблемах, возможных способах их 

решения,овладениеновымивидамидеятельности. Россиярассматриваетсякакчастьмирового 

сообщества, в контексте мировых тенденций в сравнении с другими странами и регионами. 

Углублённыйуровеньизученияпредметаобеспечиваетсязасчёт: 

более глубокого изучения фактологического и теоретического материала, в том числе 

закономерностей, причинно-следственных связей географических процессов и явлений, 

изучавшихся на уровне основного общего образования; 

включения нового фактологического и теоретического материала, необходимого для 

формированияболееполногопредставленияобособенностяхразвитиясовременногомирового 

хозяйства и его отдельных отраслей, демографических, природных процессов и процессов 

взаимодействия природы и общества; 

повышения уровня самостоятельности обучающихся за счёт расширения набора 
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факторов, которые нужно принимать во внимание при осуществлении таких видов 

деятельности,каксравнение,объяснение,оценкасразныхточекзрения,принятиерешенийпри 

реализации задач; 

включения новых активных видов деятельности, соответствующих целям изучения 

предмета «География». 

Изучение географии на углублённом уровне должно предоставить обучающимся 

возможность для продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям), 

связанным с физической географией, общественной географией, картографией, а также 

смежным с ними (экология, природопользование, землеустройство, геология, демография, 

урбанистика) и другим профильным специальностям. 

При изучении географии на углублённом уровне важно использование межпредметных 

связей с историей, обществознанием, физикой, химией, биологией и другими учебными 

предметами. 

Цели изучения географии на углублённом уровне на уровне среднего общего 

образования направлены на: 

1) воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения 

культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством 

ознакомления с важнейшими проблемами современности с позиций постиндустриализации и 

устойчивого развития, с ролью России как составной части мирового сообщества; 

2) воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи 

природы,населенияихозяйстванаглобальном,региональноми локальномуровнях,ометодах 

геоэкологического изучения географического пространства, о географических аспектах 

экологических проблем человечества и путях их решения в мире и России с позиций 

устойчивого развития общества и формирования ценностного отношения к проблемам 

взаимодействия человека и общества; 

3) формированиевзавершённомвидеосновгеографическойкультуры; 

4) развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессеовладения комплексом географических знаний и умений, 

направленных на использование их в реальной действительности; приобретение навыков 

гражданского действия, самостоятельного получения новых знаний; 

5) формированиесистемыгеографическихзнанийи умений,необходимыхдля решения 

проблем различной сложности в повседневной жизни с позиций понимания географических 

аспектовдостиженияцелейустойчивогоразвития;длярешениякомплексныхзадач, 

требующих учёта географической ситуации на конкретной территории, моделирования 

природных, социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов с учётом 

пространственно-временныхусловийи факторов;длявыявлениягеографической спецификии 
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ролиРоссиив условияхстремительногоразвитиятрансграничных, интеграционныхпроцессов в 

мировой экономике, политике, безопасности, социальной и культурной жизни; 

6) развитиенавыков решенияпрофессиональноориентированныхзадач для подготовки к 

продолжению образования в выбранной области, подведение косознанному выбору 

индивидуальной образовательной или профессиональной траектории в области географии. 

Реализациявпрограммеуказанныхцелейпредусматриваетповторениекурсагеографии за 

курс основного общего образования. 

Изучение географии на углублённом уровне в 10–11 классах предусматривается в 

социально-экономическом профиле. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии на углубленном уровне, 

– 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть 

использовано участниками образовательного процесса в целях формирования вариативной 

составляющей содержания конкретной рабочей программы. При этом обязательная 

(инвариантная) часть содержания предмета, установленная федеральной рабочей программой, 

должна быть сохранена полностью. 

Дляреализациизадачуглублённогоизучениягеографиитакжевозможноиспользование 

элективных курсов, которые позволят обучающимся более глубоко познакомиться с 

выбранными разделами географических наук, проблемами, которые они решают в настоящее 

время. 

Планируемые результатыосвоенияучебного предмета «География»на уровне среднего 

общего образования. 

Личностныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыобучающимися 

должныотражатьготовностьиспособностьобучающихсяруководствоватьсясформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций и позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности. 

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногоиответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 
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и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальнымиинститутами в соответствии с ихфункциями 

и назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности. 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу. 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуациюи приниматьосознанные решения, ориентируясьна 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего наосновеформирования элементов 

географической и экологической культуры; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанногопринятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России. 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных 

объектовродногокрая,своейстраны,быта,научногоитехническоготворчества,спорта,труда, 

общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённостьвзначимостидляличностииобществаотечественногоимирового 
искусства,этническихкультурныхтрадицийинародного творчества; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлятькачества творческой 
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личности. 

5) физическоговоспитания: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,втомчислебезопасного поведения в 

природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребностьвфизическомсовершенствовании,занятияхспортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью. 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельностивобластигеографических 

наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни. 

7) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды,осознаниеглобального 

характера экологических проблем и географических особенностей их проявления; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, неблагоприятные 

экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности. 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира для применения различных источников географической 

информации в решении учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

осознаниеценностинаучнойдеятельности,готовностьосуществлятьпроектнуюи 

исследовательскуюдеятельностьвгеографическихнаукахиндивидуальноивгруппе. 

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 учебные регулятивные 

действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть универсальных учебных познавательных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть 

решены с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

географических объектов, процессов, явлений и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

разрабатыватьпланрешениягеографическойзадачисучётоманализаимеющихся 

материальныхинематериальныхресурсов; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом 

предложенной географической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

координироватьивыполнятьработуприрешениигеографическихзадачвусловиях 

реального,виртуальногоикомбинированноговзаимодействия; 

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих 

географические аспекты; 

Уобучающегосябудут сформированыследующиебазовыеисследовательские действия 

как часть универсальных учебных познавательных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических географических задач, применению различных методов познания 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового географического 

знания, его интерпретации, преобразованиюи применениюв различныхучебныхситуациях, в 

том числе при создании учебных и социальных проектов; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами; 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

еёрешения,находитьаргументы длядоказательствасвоихутверждений, задаватьпараметрыи 

критериирешения; 

анализироватьполученныевходерешениязадачирезультаты,критическиоцениватьих 
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достоверность, прогнозироватьизменениевновых условиях;давать оценкуновымситуациям, 

оценивать приобретённый опыт; 

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

осуществлятьцеленаправленныйпоискпереносасредствиспособовдействияв 

профессиональнуюсреду; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения;ставитьпроблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения; 

У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть 

универсальных учебных познавательных действий: 

выбирать и использовать различные источники географической информации, 

необходимые для изучения геосистем и поиска путей решения проблем, для анализа, 

систематизации и интерпретации информации различных видов и форм представления, для 

выявления аргументов, подтверждающих или опровергающих одну и ту же идею; 

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом её 

назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другое); 

оцениватьдостоверностьинформации; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий(в томчисле и 

геоинформационных систем (далее – ГИС)) при решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

владетьнавыкамираспознаванияизащитыинформации,обеспеченияинформационной 

безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть универсальных 

учебных коммуникативных действий: 

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; сопоставлять свои суждения по 

географическимвопросамссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеи 

сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов с использованием языковых средств; 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 

универсальных учебныхкоммуникативныхдействий:(использоватьпреимущества командной и 
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индивидуальной работы); 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по её достижению: составлятьпландействий, распределять роли сучётом мненийучастников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизациикак часть 

универсальных учебных регулятивных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

расширять рамкиучебного предметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьза решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтролякак часть универсальных 

учебных регулятивных действий: 

даватьоценкуновымситуациям; 

оценивать соответствие результатов целям, вносить коррективы в 

деятельность;владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхде

йствийи 

мыслительных процессов,их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения для их снижения; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

Уобучающегосябудетразвиватьсяэмоциональныйинтеллект,предполагающийсформированнос

ть: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 
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видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьза 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

У обучающегося будут сформированы умения принятия себяи других как часть 

универсальных учебных регулятивных действий: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографии(углублённый уровень). 

Кконцуобученияв10классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультаты по 

отдельным темам программы по географии (углубленный уровень): 

1) пониманиеролииместакомплексагеографическихнауквсистеменаучных дисциплин и 

в решении современных научных и практических задач: 

приводить примеры, подтверждающие значимую роль географических наук 

в достижении целей устойчивого развития; 

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 

географическая наука на региональном уровне, в странах мира, в том числе и России; 

приводить примеры географических прогнозов изменений геосистем разного ранга; 

определятьзадачи,возникающиеприрешениисредствамигеографическихнаук 

глобальныхпроблем,проявляющихсянаразличных уровнях; 

оценивать возможности и роль географии в решении задач по достижению целей 

устойчивого развития. 

2) освоение и применение системы знаний для вычленения и оценивания 

географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, 

социально-экономических процессов и явлений; 

описыватьположениеивзаиморасположениегеографическихобъектоввпространстве, 

новуюмногополярнуюмодельполитическогомироустройства; 
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называть цели устойчивого развития; 

сравниватьособенностикомпонентовприроды,свойствприродныхпроцессовиявлений в 

пределах различных территорий и акваторий мира и России; 

классифицироватьстихийныеприродныеявления; 

извлекать и оценивать географическую информацию, представленную в различных 

источниках, необходимую для подтверждения тех или иных тезисов; 

определять географические факторы, влияющие на сущность и динамику важнейших 

природныхпроцессов,втомчислепроцессоврельефообразования,формированияиизменения 

климата,измененияуровняМировогоокеана,почвообразования,формированиязональных и 

азональных природных комплексов; 

освоение и применение системы знаний для выделения и оценивания географических 

факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, социально- 

экономических объектов, процессов, явлений и экологических процессов: 

описывать положение и взаиморасположение географических объектов впространстве, 

ареалы распространения основных религий; 

особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства на разных 

этапах его развития; 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства изученных стран; 

называтьсоставныеэлементымировогохозяйства,страны-лидерыпочисленности 

населения, по производству основных видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, состав важнейших отраслевых и региональных интеграционных группировок, 

секторы мирового хозяйства, сегменты мирового рынка; 

классифицироватьландшафтыпозаданнымоснованиям,стихийныеприродныеявления; 

вычленятьиоцениватьгеографическуюинформацию,представленнуювразличных 

источниках,необходимуюдля подтверждениятехилииныхтезисов; 

вычленять географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических объектов, процессов и явлений и экологических 

процессов, в том числе устанавливать взаимосвязи между значениями показателей 

рождаемости, смертности, средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной 

структурой населения, показателями суммарного коэффициента рождаемости и типами 

воспроизводства населения отдельных стран, особенностями хозяйства отдельных стран и 

регионов мира и России, факторами производства; 

сравниватьструктуруэкономикистрансразличнымуровнемсоциально-экономического 

развития, географические аспекты и тенденции развития социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

объяснять распространение географических объектов, процессов и явлений: 
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географические особенности территориальнойструктуры хозяйства отдельных стран, в 

томчислеиРоссии; 

причины этноконфессиональных конфликтов, особенности демографической ситуации 

в России и странах мира; 

различиявтемпахиуровнеурбанизациивстранахразныхтиповсоциально- экономического 

развития; 

различиявуровнеикачествежизнинаселениявотдельныхрегионахи странахмира; направления 

международных миграций; 

особенностидемографическойполитикивРоссииистранахмира; 

особенности размещения населения отдельных стран; 

международную хозяйственную специализацию стран; 

называть составные элементы мирового хозяйства, страны-лидеры по численности 

населения, по производству основных видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, состав важнейших отраслевых и региональных интеграционных группировок; 

трисекторамировогохозяйства; 

сегменты мирового рынка; 

классифицироватьландшафтыпозаданнымоснованиям; 

стихийные природные явления; 

вычленятьиоцениватьгеографическуюинформацию,представленнуюв различных источниках, 

необходимую для подтверждения тех или иных тезисов; 

оцениватьгеографическиефакторы,определяющиемеждународнуюспециализацию 

стран; 

природно-ресурсныйкапиталкакфактор,влияющийнаразвитиеотдельныхотраслей 

промышленности и сельского хозяйства, международные миграции как фактор, влияющий на 

демографическую и социально-экономическую ситуацию в отдельных странах, с 

использованием различных источников географической информации; 

изменения направления международных экономических связей России в новых 

геополитических условиях; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения и 

сравнения свойств изученных географических объектов, явлений ипроцессов, в том числе 

знания о широтной зональности, свойств вод Мирового океана, вод суши, показателей 

гидроэнергетического потенциала рек; 

оценивать роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и 

сырьевых ресурсов в мировой экономике, в производстве других важнейших видов 

промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

использовать знания об истории развития земной коры для установления 
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последовательности важнейших событий геологической истории Земли; 

объяснятьраспространениегеографическихобъектов,процессовиявлений,мерзлотных, 

ледниковых форм рельефа в пределах различных территорий мира и России, особенности 

образования и распространения тропических ураганов; 

объяснятьгеографическиеособенности биоразнообразия; 

особенности влияния эндогенных и экзогенных рельефообразующих процессов на 

рельеф отдельных территорий мира; 

свойстваосновныхтиповпочв; 

динамику изменения ресурсообеспеченности стран и регионов различными видами 

природных ресурсов; 

географическиеособенноститерриториальнойструктурыхозяйстваРоссии; 

размещение предприятий; 

оценивать природно-ресурсный капитал регионов России для развития отдельных 

отраслей промышленности и сельского хозяйства; 

оцениватьизмененияотраслевойитерриториальнойструктурыхозяйстваРоссии; возможности 

России в развитии прогрессивных технологий; 

характеризоватьполитико-географическоеположениеРоссии; 

конкурентные преимущества экономики России. 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства 

как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем: 

использоватьгеографическиезнанияо природеЗемлии России,о населении, хозяйствемираи 

России, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни, в том числе для установления 

взаимосвязей между различными элементами геосистем и их изменениями, между 

особенностями географического положения, природы, населения и хозяйства России (её 

регионов); 

характеризоватьсвязимеждунежеланиемотдельныхстранпризнаватьреальностьновой 

многополярноймодели мироустройстваи ростом глобальной и региональнойнестабильности. 

4) владение географической терминологией и системой географических понятий: 

применять географическиепонятия:устойчивоеразвитие,геоинформационныесистемы, 

ресурсообеспеченность, денудация и аккумуляция, мерзлотные, ледниковые формы рельефа, 

водный баланс территории, государственная территория и исключительная экономическая 

зона, континентальный шельф, политическая карта, государство, политико-географическое 

положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное государство, 

демографическийвзрыв,демографическийкризис,суммарныйкоэффициентрождаемости, 

расширенное и суженное воспроизводство населения, демографический переход, старение 
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населения, состав населения, структура населения, экономически активное население, индекс 

человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, 

расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, 

рурбанизация, мегалополисы, глобальные города, развитые и развивающиеся, новые 

индустриальные, нефтедобывающие страны, мировое хозяйство, международная 

экономическая интеграция, международная хозяйственная специализация, международное 

географическое разделение труда, отраслевая итерриториальная структура мирового хозяйства, 

транснациональныекорпорации(ТНК),«сланцеваяреволюция»,водороднаяэнергетика, 

«зелёнаяэнергетика»,«органическоесельскоехозяйство»,транспортнаясистема, 

«контейнерные мосты», информационная инфраструктура, цепочки добавленной стоимости, 

глобализация и деглобализация мировой экономики, энергетический переход – для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач. 

5) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, сформированность умений проводить учебные исследования, в томчисле с 

использованиеммоделированияипроектированиякак методапознанияприродных,социально- 

экономических и геоэкологических явлений и процессов: 

самостоятельновыбиратьтему; 

определятьпроблему,целиизадачинаблюденияилиисследования;формулировать гипотезу; 

составлятьпланнаблюденияилиисследования; 

определятьинструментарий(втомчислеинструментыгеоинформационныхсистем)для 

сбора материалов и обработки результатов наблюдения или исследования. 

6) сформированностьнавыковкартографическойинтерпретацииприродных,социально- 

экономических и экологических характеристик различных территорий иакваторий: 

представлять информациюо природеЗемли,населении и хозяйствемираи Россииввидекарт, 

картограмм, картодиаграмм. 

7) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности; 

владение навыками получения необходимой информации из различных источников и 

ориентирования в них для критической оценки и интерпретации информации, получаемой из 

различных источников; 

работы с геоинформационными системами: определять и сравнивать по разным 

источникам информации географические аспекты и тенденции развития природных, 

социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

анализироватьиинтерпретироватьполученныеданные,критическиих оценивать, 
формулироватьвыводы; 

оцениватьнаучностьаргументациигеографическихпрогнозов; 
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использовать геоинформационные системы как источник географической информации, 

необходимой для изучения особенностей природы Земли; 

природы,населенияихозяйстваРоссии,взаимосвязеймеждуними; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) 

информацию об особенностях природы Земли, природы, населения и хозяйства России и 

отдельных регионов; 

использовать различные источники географической информации для оценивания места 

и роли России в мире по производству важнейших видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции; 

классифицировать страны по типам воспроизводства населения, по занимаемым ими 

позициям относительно России, по уровню социально-экономического развития, по 

особенностям функциональной структуры ихэкономики с использованием различных 

источников географической информации; 

сравниватьстраныпоуровнюсоциально-экономического развития; 

показатели, характеризующие демографическую ситуацию отдельных стран мира, роль 

отдельных отраслей в национальных экономиках, энергоёмкость валового внутреннего 

продукта (ВВП) отдельных стран мира; 

оценивать влияние международных миграций на демографическую и социально- 

экономическую ситуацию в отдельных странах и регионах России; 

условия отдельных территорий стран мира и России для размещения предприятий и 

различных производств; 

рольТНКв формированиицепочекдобавленной стоимости; 

влияние глобализации мировой экономики на хозяйство стран разных социально- 

экономических типов; 

объяснятьособенностиотраслевойструктурыхозяйстваизученныхстран; 

использовать знания об ареалах распространения мировых религий и ихсовременных 

изменениях для формулирования выводов и заключений о различиях основных культурно- 

исторических регионов мира, международных экономических отношениях; 

представлять в различныхформах(графики, таблицы, схемы,диаграммы)информацию о 

структуре населения, географических особенностях развития отдельных отраслей, 

размещении хозяйства изученных стран. 

8) сформированность умений проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов: оценивать современное 

состояние окружающей среды, аргументировать географические прогнозы; 

составлять прогноз изменения географической среды под воздействием природных 

факторов и деятельности человека. 
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9) применение географических знаний для самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий,в том числе на 

территории России; 

влиянияпоследствийизмененийвокружающейсреденаразличныесферычеловеческой 

деятельности на региональном уровне: сопоставлять, оценивать и аргументировать различные 

точкизрениянаактуальныеэкологическиеи социально-экономическиепроблемыстранмираи 

России. 

10) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий, готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практико-ориентированных задач: 

называтьцелиустойчивогоразвития; 

приводить примеры изменений геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

определять проблемы взаимодействия географической среды и общества в пределах 

различных природных комплексов Земли, на территории России; 

оцениватьразличныеподходыкрешениюгеоэкологическихпроблем; 

интегрировать и использовать географические знания и сведения из источников 

географической информации для составления географических прогнозов изменения геосистем 

под влиянием природных и антропогенных факторов, положительных и отрицательных 

эффектов изменения климата натерритории России, для решения проблем, имеющих 

географические аспекты, и для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач. 

Кконцуобученияв11классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультаты по 

отдельным темам программы по географии (углубленный уровень): 

1) понимание роли и места комплекса географических наук в системе научных 

дисциплин и в решении современных научных и практических задач: 

определять аспекты глобальных проблем на региональном и локальном уровнях, 

которые могут быть решены средствами географических наук; 

оценивать возможности и роль географии в решении проблем на примере отдельных 

стран и регионов мира. 

2) освоениеиприменениесистемызнанийдлявычлененияиоцениваниягеографических 

факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, социально- 

экономических объектов, процессов, явлений: 

описыватьположениеивзаиморасположениегеографическихрегионовистранв 

географическомпространстве,ареалыраспространенияосновныхрелигийнатерриториистран и 

регионов мира, особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства отдельных 
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стран мира и России, природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства изученных 

стран; 

называтьстраны-лидерывизучаемыхрегионахпочисленностинаселения, попроизводству 

основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, состав важнейших 

отраслевых и региональных интеграционных группировок; 

классифицироватьразличныеприродныеисоциально-экономическиеобъектыиявления по 

заданным критериям; 

выделять и оценивать географическую информацию, представленную в различных 

источниках, необходимую для подтверждения тех или иных тезисов; 

определять географические факторы, влияющие на сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических объектов, процессов и явлений на территории 

отдельных стран и регионов мира; 

сравниватьструктуруэкономикистрансразличнымуровнемсоциально-экономического 

развития в регионах мира, географические аспекты и тенденции развития социально- 

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

объяснять распространение географических объектов, процессов и явлений: 

географические особенности территориальной структуры хозяйства отдельных стран и 

регионов мира; 

причины этноконфессиональных конфликтов, особенности демографической ситуации 

в отдельных странах и регионах мира; 

различиявтемпахиуровнеурбанизации встранахизучаемыхрегионов; 

различиявуровнеикачествежизнинаселениявотдельныхрегионахи странахмира; 

направления международных миграций; 

особенностидемографическойполитикивизученныхстранахи вРоссии; 

особенности размещения населения отдельных стран; международную хозяйственную 

специализацию изученных стран; 

оцениватьгеографическиефакторы,определяющиемеждународнуюспециализацию 

стран; 

оцениватьприродно-ресурсныйкапиталкакфактор,влияющийнаразвитиеотдельных 

отраслей промышленности и сельского хозяйства, международные миграции как фактор, 

влияющийнадемографическуюисоциально-экономическуюситуациювотдельныхстранах,с 

использованием различных источников географической информации. 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства 

как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем: 

использовать географические знания о хозяйстве и населении мира и России, об 

особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или)практико- 
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ориентированных задач в контексте реальной жизни, в том числе для установления 

взаимосвязей между особенностями географического положения и особенностями природы, 

населения и хозяйства отдельных стран; 

выделения факторов, определяющих географическое проявление глобальных проблем 

человечества на региональном и локальном уровнях; 

составлениясравнительныхгеографическиххарактеристикрегионовистранмира; 

классификации стран по заданным основаниям; 

характеристикитенденцийразвитияосновныхотраслеймировогохозяйства и изменения 

его отраслевой и территориальной структуры в странах мира; 

объяснениямеждународнойхозяйственнойспециализацииизученныхстран; 

места России в международном географическом разделении труда; 

особенностей проявления глобальных проблем на региональном уровне, в отдельных 

изученных странах; взаимосвязанности глобальных проблем человечества. 

4) владение географической терминологией и системой географических понятий: 

применятьгеографическиепонятия:суммарныйкоэффициентрождаемости, 

расширенное и суженное воспроизводство населения, старение населения, состав населения, 

структуранаселения,экономическиактивноенаселение,индексчеловеческогоразвития(ИЧР), 

народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение населения, 

демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, глобальные 

города, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, 

ресурсообеспеченность, международная хозяйственная специализация, международное 

географическоеразделениетруда,отраслеваяитерриториальнаяструктурамировогохозяйства, 

транснациональные корпорации (ТНК), транспортная система, информационная 

инфраструктура, цепочки добавленной стоимости, глобализация и деглобализация мировой 

экономики,энергетическийпереход–длярешенияучебныи(или)практико-ориентированных 

задач. 

5) владениенавыкамипознавательной,учебно-исследовательскойипроектной 

деятельности, сформированность умений проводить учебные исследования, в томчисле с 

использованиеммоделированияипроектированиякакметодапознанияприродных,социально- 

экономических и геоэкологических явлений и процессов: 

самостоятельновыбиратьтему; 

определятьпроблему,целиизадачинаблюденияилиисследования; 

формулировать гипотезу; 

составлятьпланнаблюденияилиисследования; 

определять инструментарий (в том числе инструменты геоинформационной системы) 

для сбора материалов и обработки результатов наблюдения или исследования. 
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6) сформированностьнавыковкартографическойинтерпретацииприродных,социально- 

экономических и экологических характеристик различных территорий и акваторий: 

представлятьинформациюочисленности,составеиструктуренаселения,оботраслевой 

структуре и размещении хозяйства отдельных стран, регионов мира, о распространении 

различных стихийных бедствий, о последствиях глобального изменения климата, 

опустынивания территории в виде карт, картограмм, картодиаграмм. 

7) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности; 

владение навыками получения необходимой информации из различных источников и 

ориентирования в них, критической оценки и интерпретации информации, получаемой из 

различных источников; 

работы сгеоинформационнымисистемами: 

определятьисравниватьпо разнымисточникаминформациигеографическиеаспекты и 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

анализировать и интерпретировать полученные данные, критически ихоценивать, 

формулировать выводы; 

использовать геоинформационные системы как источник географической информации, 

необходимойдляизученияособенностейприроды,населенияи хозяйства,взаимосвязеймежду 

ними и особенностей проявления и путей решения глобальных проблем человечества на 

региональном и локальном уровнях, в томчисле определять показатели общего уровня 

развития хозяйства и важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, географические 

факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран и регионов мира с 

использованиемразличных источников географическойинформации,ведущих поставщиков и 

потребителейвстранахирегионахмираосновныхвидовпромышленной и сельскохозяйственной 

продукции и услуг на мировом рынке; 

основные международные магистрали и транспортные узлы, направления 

международных туристических маршрутов на территории стран и регионов мира; 

классифицировать страны по типам воспроизводства населения, по уровню социально- 

экономического развития, по особенностям функциональной структуры их экономики с 

использованием различных источников географической информации; 

сравнивать страны по уровню социально-экономического развития, показатели, 

характеризующиедемографическуюситуациюотдельныхстранмира,рольотдельныхотраслей в 

национальных экономиках, энергоёмкость ВВП отдельных стран мира; 

оценивать влияние международных миграций на демографическую и социально- 

экономическую ситуацию в отдельных странах и регионах России, условия отдельных 
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территорий стран мира и России для размещения предприятий и различныхпроизводств, роль 

ТНК в формировании цепочек добавленной стоимости, влияние глобализации мировой 

экономики на хозяйство стран разных социально-экономических типов; 

объяснятьособенностиотраслевойструктурыхозяйстваизученныхстран; 

использовать знания об ареалах распространения мировых религий и ихсовременных 

изменениях для формулирования выводов и заключений о различиях основных культурно- 

исторических регионов мира, международных экономических отношениях; 

представлять в различныхформах(графики, таблицы, схемы,диаграммы)информацию о 

структуре населения, географических особенностях развития отдельных отраслей, 

размещении хозяйства изученных стран. 

8) сформированность умений проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов: 

оценивать современное состояние окружающей среды в странах и регионах мира, 

научность аргументации географических прогнозов; 

составлять прогноз изменения географической среды в отдельных странах и регионах 

мира под воздействием природных факторов и деятельности человека, в том числе оценивать 

влияние урбанизации на окружающую среду; 

социально-экономические и экологические последствия урбанизации в странах 

различных социально-экономических типов; 

использовать знания о конкурентных преимуществах отдельных национальных 

экономик стран мира и России для поиска путей решения проблем развития их хозяйства, об 

особенностяхприродно-ресурсного капитала, населения и хозяйстваотдельныхсубрегионов и 

стран мира,о глобальныхпроблемахчеловечества для формирования собственного мненияпо 

актуальным экологическим и социальноэкономическим проблемам мира и России. 

9) применение географических знаний для самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий: 

прогнозировать влияние последствий изменений в окружающей среде на различные 

сферы человеческой деятельности на региональном уровне; 

сопоставлять, оценивать и аргументировать различные точки зрения на актуальные 

экологические и социально-экономические проблемы мира и России. 

10) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий, готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практико-ориентированных задач: 

определять проблемы взаимодействия географической среды и общества в различных 

регионах и странах мира; 



620  

интегрировать и использовать географические знания и сведения из источников 

географическойинформациидлярешенияпрактико-ориентированныхзадач;решатьпроблемы, 

имеющие географические аспекты, в том числе для оценки географических факторов, 

определяющих остроту глобальных проблем человечества, различных подходов к решению 

глобальных проблем человечества; 

объяснятьсовременнуюдемографическуюситуациювразныхрегионахи странахмира, 

географические особенности проявления проблем взаимодействия географической среды и 

общества;составлятьгеографические прогнозы измененийвокружающей среде подвлиянием 

хозяйственной деятельности человека, изменения возрастной структуры населения отдельных 

стран, изменения численности населения и рабочей силы отдельных стран; 

изменения демографической ситуации в странах, находящихся на разных этапах 

демографического перехода. 

Содержаниеучебногопредмета«География»в10классе. 

Раздел 1. География в современном мире. 

Тема1.Географиякакнаука. 

Роль и место географии в системе научных дисциплин. Структура географии, её 

подразделение на отдельные направления. Необходимость географического подхода при 

решении научных и практических задач на разных территориальных уровнях. Роль 

географических наук в достижении целей устойчивого развития и решении глобальных 

проблем. 

Пространство – основной объект изучения в географии. Целостность географического 

пространства. Географические объекты, процессы и явления. Пространственная 

дифференциацияобъектовиявлений.Природно-общественныетерриториальныесистемыиих 

иерархия. География как наука о взаимосвязи природно-общественных территориальных 

систем. 

Важнейшие теории и концепции современной географии. Методы исследования в 

географии, их практическое применение. Географическая культура и её элементы: 

географическая картина мира, географическое мышление, язык географии. Использование 

географических знаний и умений в повседневной жизни. 

Практическиеработы. 

1). Групповаяработапоформулировкецелейизадачучебногоисследования(напримере 

одного из природных или социальных процессов по выбору обучающихся), определение 

возможных источников информации и форм представления результатов. 

2). Контент-анализновостныхресурсоввСМИ.Определениемасштабагеографического 

охвата публикации (глобальный, региональный, страновой, локальный), использование 

географических маркеров, связанных с описанием элементов географического пространства и 
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их взаимодействия. 

Тема2.Картографическийметодисследованиявгеографии. 

Карта как источник географической информации. Классификация карт. 

Картографические проекции. Искажения на географических картах: длин, площадей, углов, 

форм. Генерализация информации на карте. Географические атласы и их виды. Карты- 

анаморфозы и их место в современных географических исследованиях. Ментальные карты. 

Место геоинформационных систем (ГИС) в современной географии. 

Практическаяработа. 

1.Определениеколичественныхикачественныхпоказателейспомощьюпростейших 

ГИС.  
 

Тема3.Районированиекакметодгеографическихисследований. 

Основные подходы к районированию территории. Пространственные уровни 
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районирования (глобальный, региональный, страновой). Районирование «сверху» и «снизу». 

Основные цели и принципы районирования. Проблема объективности районирования. 

Территориальные системы. 

Природно-антропогенныекомплексы.Природно-антропогенныекомплексыразного 

ранга. Группировка природных комплексов по размерам и сложности организации. 

Региональныеисследованиявгеографии.Регионалистика.Культурно-исторические 

регионы мира. Многообразие подходов к выделению культурно-исторических регионов мира. 

Практическаяработа. 

1. Проведениерайонированиятерритории позаданным целям ипринципам(напримере 

физико-географического районирования Евразии, экономико-географического районирования 

зарубежной Европы, культурно-исторического районирования Азии, комплексного 

районирования России). 

Тема4.Географическаяэкспертизаимониторинг. 

Географическаяиэкологическаяэкспертизы,ихметоды.Географическийи экологический 

мониторинг. Различие методов мониторинга в зависимости от целей. Интеграция ГИС и 

экологического мониторинга. Комплексный подход к решению экологических проблем. 

Практическаяработа. 

1. Оценка различных точек зрения на влияние реализации экономического проекта на 

состояние окружающей среды на территории страны или на территории региона России (по 

выбору учителя). 

Раздел2.Глобальныепроблемымировогоразвития. 
Тема1.Понятиео глобальныхпроблемах. 

Понятие«глобальнаяпроблема».Факторыобостренияглобальныхпроблем в современном 

мире. Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, социально-

демографические. Уровни проявления глобальных проблем (планетарный, региональный, 

страновой, локальный). Междисциплинарный характер исследования глобальных проблем. 

Роль географической науки в изучении глобальных проблем. Международное сотрудничество 

как инструмент решения глобальных проблем. Место России в реализации стратегий решения 

глобальных проблем. 

Практическаяработа. 

1). Организация групповой дискуссии по выявлению факторов обострения одной из 

групп глобальных проблем человечества и возможных путей их разрешения. 

Тема2.Концепцияустойчивого развития. 

Географическийпрогноз.Многообразиепрогнозовразвитиячеловечества. 

Понятие об устойчивом развитии, его происхождение и распространение. Три главных 

компонента устойчивого развития: экологический, экономический и социальный. Основные 
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цели ООН для устойчивого развития человечества. 

НациональныепроектыиперспективыустойчивогоразвитиядляРоссии. 

Практические работы. 

1). Контент-анализ текста: «Преобразование нашего мира: Повестка дня вобласти 

устойчивого развития на период до 2030 года» с целью выявления потенциального вклада 

географии в решение глобальных проблем человечества (по выбору учителя). 

2). Контент-анализ текста национальных проектов России с целью выявления 

потенциальноговкладагеографиивреализациюцелейустойчивогоразвитиядля нашейстраны (по 

выбору учителя). 

Раздел3.Геополитическиепроблемысовременногомира. 

Тема 1. Геополитическая структура мира. 

Современная политическая карта мира и основные этапы её формирования. Виды 

изменений на политической карте (количественные и качественные). 

Политико-географическоеигеополитическоеположение.МестоРоссии на политической 

карте. 

Проблемыпереходаотмоноцентрическойкполицентрическоймоделимироустройства. 

Геополитическиерегионымира. 

Практическаяработа. 

1). Выявлениенаосновеанализаразличныхисточниковколичественныхикачественных 

измененийнаполитическойкартемира(с1990г.донастоящеговременинапримереразличных 

регионов). 

Тема2.Географияформгосударственногоустройства. 

Формы правления стран мира, особенности их пространственного размещения. Формы 

государственного устройства (унитарная, федеративная) и ихраспространение в мире. 

Политическое устройство России и соседнихс ней государств. 

Практическаяработа. 

1). Выполнение задания на контурной карте по отражению размещения монархий и 

федераций. 

Тема3.Глобальнаяпроблемароставооружений. 

Гонка вооружений в современном мире – результат политической нестабильности 

мировой системы государств. Рост военных расходов в странах мира как экономическая 

проблема.Страны «ядерного клуба», потенциал ихвооружений. Проблема нераспространения 

оружия массового уничтожения. Обуздание гонки вооружений – вопрос выживания 

современной цивилизации. 

Практическаяработа. 

1). Составление таблицы «Страны «ядерного клуба» на основе использования 
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источников информации. 

Тема4.Государственные границы. 

Особенности конфигурации территории государств, обособленные части 

государственной территории (анклавы, эксклавы, полуанклавы, полуэксклавы). Многообразие 

современных границ. Классификация государственных границ. Правила установления 

государственных границ по суше, на море и во внутренних водах. Проблемы разграничения 

территории в полярных областях (Арктика, Антарктика). 

Трансграничныерегионы.Государственныеграницывпостсоветскомпространстве. 

Приграничноесотрудничество.Характеристикаотдельныхучастковроссийскойграницы. 

Практическаяработа. 

1). Анализразличныхточекзрениянаразграничениетерриториальныхвод и 

исключительной экономической зоны России на основе самостоятельно подобранных 

источников информации. 

Тема5.Территориальныеконфликтывсовременноммире. 

Конфликтогенные факторы и их географическое распространение. Пространственное 

размещение зон конфликтов на планетарном уровне. География центров политической 

нестабильности. Глобальный этнический кризиси его причины. Этноконфессиональные 

конфликты как один из видов территориальных конфликтов. Роль ООН и других 

международных организаций в урегулировании конфликтов. 

Практическаяработа. 

1). Характеристикаодногоизсовременныхконфликтовнаполитическойкартемира(по 

выборуучителя)наосновеиспользованияисточниковинформации. 

Тема 6. Глобальная проблема международного терроризма. 

Терроризм как фактор напряжённости современной политической жизни. Рост 

террористической активности на рубеже ХХ–ХХI вв. и его причины. Религиозный 

фундаментализм как одна из форм терроризма. География центров международного 

терроризма. Россия как оплот борьбы с международным терроризмом. Сотрудничество стран 

мира в борьбе с международным терроризмоми экстремизмом. 

Практическаяработа. 

1). Анализфакторовформированиятеррористическойугрозывстранахразличныхтипов 

(по выбору учителя) на основе источников информации. 

Тема7.Россиявмировойсистемемеждународныхотношений. 

Геополитическое положение современной России, его изменения на различных 

историческихэтапах.РольиместоРоссиивсистемемеждународныхполитическихотношений и в 

международных организациях. Пути интеграции России в мировое сообщество. 

Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач 
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развития России. 

Практическаяработа. 

1). Составление схемы «Роль России в системе международных отношений» на основе 

использования источников информации. 

Раздел4. Географическаясредакаксферавзаимодействияобществаи природы. 

Тема 1. Роль географической среды в жизни общества. 

Понятия «природа», «географическая среда», «окружающая среда». Природная и 

антропогенная (техногенная) среда как части окружающей среды. Географическая среда как 

результат эволюции географической оболочки под влиянием человеческой деятельности. 

Исторические этапы изменения роли географической среды в жизни общества. 

Основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и 

общества. Оценка характера последствий взаимодействия общества и природы в различных 

типах стран и регионах мира. 

Практическаяработа. 

1). Прогноз изменений геосистем Земли под влиянием природных и антропогенных 

факторов в различных регионах мира на основе анализа различных источников информации. 

Тема2.Природныеусловияиресурсы.Природопользование. 

Понятие о природных ресурсах. Классификация природных ресурсов. Изменение 

значения отдельных видов природных ресурсов на различных исторических этапах. 

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал России и его составные части. 

Проблемы рационального использования природных ресурсов России. 

Природопользование. Рациональное и нерациональное использование природных 

ресурсов. Территориальные сочетания природных ресурсов. Ресурсосберегающие, 

малоотходные и энергосберегающие технологии и возможности их применения в странах 

разного уровня социально-экономического развития. Понятие о природных условиях как о 

факторах экономического развития. 

Практическиеработы. 

1). Определение и объяснение динамики изменения ресурсообеспеченности стран и 

регионов различными видами природных ресурсов с использованием различных источников 

информации. 

2). Оценка природно-ресурсного потенциала и природных условий для развития 

экономики России на основе источников географической информации. 

Тема3.Формированиеземнойкорыиминеральные ресурсы. 

Развитие земной коры во времени. Геологическая хронология. Этапы геологической 

истории земной коры. Тектоника литосферных плит (А. Вегенер). Тектонические структуры. 

Взаимосвязь тектонических структур и форм рельефа. Закономерности распространения 
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основных форм рельефа на поверхности Земли. Эндогенные и экзогенные процессы 

рельефообразования. Антропогенный рельеф. Рельеф как условие развития экономики. 

Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу, его последствия. 

Географические особенности планетарного размещения основных видов минеральных 

ресурсов. Важнейшие районы распространения минерального сырья. Страны и регионы – 

лидеры по запасам отдельных видов минеральных ресурсов. Минеральные ресурсы России, 

доля нашей страны в мировых запасах основных видов минерального сырья. Глобальная 

проблема исчерпания минеральных ресурсов. Пути решения сырьевой проблемы. Проблема 

сохранения невозобновимых ресурсов. 

Топливно-энергетические ресурсы, их классификация. Географические особенности 

планетарногоразмещенияосновныхвидовтопливныхресурсов.Страныирегионы–лидерыпо 

запасамтопливныхресурсов.Топливно-энергетическийбалансстранмира,основныеэтапыего 

изменения. Роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических ресурсов в 

мировой экономике. 

Глобальная энергетическая проблемаи основные пути её решения в странахразличных 

типов (энергоизбыточные и энергодефицитные). 

Страны-лидеры по развитию возобновляемой энергетики. Развитие альтернативной 

энергетики на территории России. Факторы, определяющие использование возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ) в отдельных странах. 

Практическиеработы. 

1). Выполнениезаданийнаконтурнойкартепоотображениюосновныхрегионов 

распространенияминерального сырья. 

2). Анализ статистических материалов с целью объяснения тенденций изменения 

показателя ресурсообеспеченности стран отдельными видами минеральных ресурсов (по 

выбору учителя). 

3). Расчётобеспеченностиразличнымивидамитопливныхресурсовотдельныхрегионов 

мира (по выбору учителя). 

4). Подготовка презентации по перспективам развития альтернативной энергетики 

отдельных стран мира (по выбору учащихся). 

Тема4.АтмосфераиклиматЗемли.Агроклиматическиересурсы. 

Атмосфера – воздушная оболочка. Значение атмосферы для жизни на Земле. Состав и 

строениеатмосферы.Изменениегазовогосоставаатмосферыисокращениеозоновогослоякак 

глобальные процессы. Основные источники загрязнения атмосферы. Кислотные дожди. 

Физико-географическая дифференциация земной поверхности. Важнейшие факторы 

физико-географической дифференциации (суммарная солнечная радиация, атмосферные 

осадки). Радиационный баланс земной поверхности. Тепловые пояса. Общая циркуляция 
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атмосферы. Тропические циклоны как опасные природные явления, их образование и 

распространение. Основные типы погоды. Современные методы прогнозирования погоды. 

Основные факторы формирования климата. Роль климата в формировании природно- 

территориальных комплексов. Значение агроклиматических ресурсовдля развития сельского 

хозяйства. Оценка агроклиматического потенциала. Глобальные изменения климата Земли. 

Изменения климата: их периодичностьи показатели. Различные точки зрения относительно 

причин наблюдаемых климатических изменений. 

Парниковый эффект, парниковые газы, антропогенные и природные факторы 

увеличения их содержания в атмосфере. Географические особенности экологических, 

экономическихи социальныхпоследствий глобальныхклиматическихизмененийв различных 

регионахистранах.Влияниеклиматическихизмененийнаразвитиехозяйствастранирегионов 

мира. 

Глобальное потепление и повышение уровня вод Мирового океана. Усилия 

международного сообщества по предотвращению необратимых изменений климата. 

Практическиеработы. 

1). Объяснение распространения и направления движения тропических циклонов на 

основе использования источников информации. 

2). Сравнение на основе использования источников информации энергетических затрат 

в различных регионах России в связи с продолжительностью освещения и отопительного 

периода. 

Тема5.Гидросфера иводные ресурсы. 

Гидросфера – водная оболочка планеты. Состав и значение гидросферы для жизни на 

Земле.Водысуши:реки,озёра,болота.Рекиииххарактеристики:уклон,падение,расходводы, 

сток,слойстока,модульстока,минерализацияречныхвод,твёрдыйсток.Гидроэнергетический 

потенциал рек и способы его оценки. Озёра мира, их классификация. Значение озёр в 

хозяйственной деятельности. Каналы и водохранилища – антропогенные водные системы. 

Болота мира. Проблема сохранения водно-болотных ландшафтов. Основные источники 

загрязнения гидросферы. 

Многолетняя мерзлота, районы её распространения, динамика развития. Освоение 

территории России, лежащей в районах распространения многолетней мерзлоты. Регионы 

современного оледенения. 

Прогнозысокращенияплощади ледниковподвлияниемизменений климата. 

Сущность водной проблемы. Количественные и качественные характеристики водных 

ресурсов. Неравномерность распределения водных ресурсов по поверхности суши. 

Обеспеченность водными ресурсами по странам и регионам мира. Классификация стран по 

уровнюобеспеченности водными ресурсами. Основныерегионы мира, испытывающие дефицит 
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преснойводы. Основныепути решенияглобальнойводнойпроблемы. ОбеспеченностьРоссии 

водными ресурсами. Водные ресурсы России и их рациональное использование. 

Практическиеработы. 

1). Сравнение обеспеченности возобновляемыми водными ресурсами двух стран (по 

выбору учителя) и объяснение причин различий с помощью карт атласа и анализа 

статистических источников. 

2). Разработка социальной рекламы по теме «Чистота рек и озёр – ответственность 

каждого» (форма представления информации – по выбору обучающихся). 

Тема6.Мировойокеанкакчастьгидросферы.РесурсыМировогоокеана. 

Мировой океан как часть гидросферы. Части Мирового океана. Значение Мирового 

океана. Строение дна Мирового океана, основные тектонические структуры, особенности их 

геологического развития. 

Зональныеи азональные факторы измененияфизико-химическихсвойствокеанических 

вод (температура и солёность). Система течений Мирового океана. Явление Эль-Ниньо. 

Проблема загрязнения вод океана и пути её решения. 

Минеральные и топливные ресурсы морского шельфа и дна Мирового океана, 

перспективы их освоения. Экологические последствия разработки ресурсов Мирового океана. 

Проблемы использования энергии вод Мирового океана. 

Мировойокеанкакисточникбиоресурсов.Биологическиересурсыокеана.Современные 

масштабымировогорыболовства.Сохранениеирациональноеиспользованиересурсовокеанов и 

морейвинтересах устойчивого развития. Место Россиивобласти изучения ииспользования 

ресурсов Мирового океана. 

Практическаяработа. 

1). Характеристика явления Эль-Ниньо и его воздействия на различные компоненты 

природной среды и хозяйства. 

Тема7.Почвыиземельныересурсы мира. 

Почва как особое природное образование, обладающее естественным плодородием. 

Зональные и азональные факторы почвообразования. Физическое, химическое, биологическое 

выветривание; их влияние на механический состав и свойства почв. Разнообразие почв, 

зональный характер смены типов почв. Влияние соотношения тепла и влаги на естественное 

плодородие почвы. География основных типов почв мира. Почвы России. 

Почвенные и земельные ресурсы. Земельный фонд мира и динамика его изменения. 

Обеспеченность пахотными землями стран мира. Дефицит земельных ресурсов как проблема 

развития сельского хозяйства в ряде регионов мира. 

Сущность проблемы опустынивания. Природные и антропогенные факторы 

опустынивания и эрозии почв. Основные районы опустынивания и эрозии почв. Загрязнение 
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почвенного покрова. Охрана и воспроизводство почв. Методы борьбы с опустыниванием. 

Практическиеработы. 

1). Выявлениетенденцийизмененияструктурыземельногофондав различныхрегионах 

мира с помощью статистических материалов. 

2). Прогноз изменений плодородия основных типов почв России под влиянием 

природных и антропогенных факторов на основе использования различных источников 

информации. 

3). Составление структурной схемы «Факторы опустынивания» на основе анализа 

текстовых источников информации. 

Тема8.Биосфераибиологическиересурсы мира. 

Биосфера–оболочкажизни.Границыизначениебиосферы.Разнообразиерастительного и 

животного мира Земли. Эндемизм. Факторы адаптация организмов к условиям окружающей 

среды. Зональность и азональность в органическом мире. Закон географической зональности 

(Л. С. Берг, В.В. Докучаев). Природные комплексы. Природные комплексы как системы, их 

компоненты и свойства. Группировка природных комплексов по размерам и сложности 

организации. Проблема деградации природных ландшафтов планеты. Основные меры по 

борьбе сдеградацией природныхландшафтов Земли. Защита, восстановление экосистем суши 

и содействие их рациональному использованию. 

Биоразнообразие. Очаги биоразнообразия. Природные и антропогенные факторы, 

влияющие на биоразнообразие. Деятельность человека по сохранению биоразнообразия. 

Сущностьпроблемысохранениябиоразнообразия.Связьпроблемысохранения 

биоразнообразия с другими глобальными проблемами. Основные меры по сохранению 

биологического разнообразия. 

Биологические ресурсы. Лесные ресурсы. Лесные пояса мира. Проблема сведения 

экваториальных и влажных тропических лесов. Роль таёжных лесов России в мировых 

климатическихпроцессах. ЛесноехозяйствоРоссии. Рациональноеуправлениелесами, борьба с 

лесными пожарами и незаконными вырубками. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) мира – резерваты биоразнообразия. 

ООПТ на территории России. Размещение объектов Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО. Памятники Всемирного природного наследия на территории России. 

Практическиеработы. 

1). Анализпричинбиоразнообразияприродныхкомплексоввпределаходнойприродной 

зоны (по выбору учителя) на основе источников информации. 

2). Составление структурной схемы «Факторы обезлесения и потери биоразнообразия 

экваториальныхлесовБразилии»наосновеанализатекстовыхи картографическихисточников 

информации. 
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Тема9.Географияприродныхрисков. 

Природныерискииихвиды.Виды стихийныхбедствий иопасныхприродныхявлений. 

Географические особенности распространения стихийных бедствий. Регионы природных 

рисков на территории России. 

Землетрясения, извержения вулканов, оценка их интенсивности и прогноз возможных 

последствий в странах с различным уровнем социально-экономического развития. 

Штормыицунамикакфакторырискавразвитииприбрежныхтерриторий. 

Роль географической науки в мониторинге и прогнозирования стихийных бедствий. 

Участие России в мониторинге стихийных бедствий и ликвидации их последствий. Меры по 

снижению ущерба от стихийных бедствий. Техногенные катастрофы – вызовы для 

современного индустриального общества. Меры по снижению ущерба от техногенных 

катастроф. 

Практическиеработы. 

1). Оценка последствий различных стихийных бедствий в странах и регионах мира на 

основе анализа сообщений СМИ (по выбору обучающихся). 

2). Сравнительнаяоценкаприродныхрисковдлядвухстраннаосновеанализаинтернет- 

источников (по выбору учителя). 

Тема10.Глобальнаяэкологическая проблема. 

Экологическая проблема как результат взаимодействия человека, природы и хозяйства. 

Концепция «экологического императива» (Н.Н. Моисеев). Состояние окружающей среды в 

зависимостиотстепениихарактераантропогенноговоздействия.Экологическийкризис, 

экологическая катастрофа. Региональные и глобальные изменения географической среды в 

результате деятельности человека. Роль географии в решении геоэкологических проблем. 

Проблема утилизации промышленных и коммунальных отходов. Радиоактивное загрязнениеи 

дезактивация радиоактивных отходов. Экологический кризис в различных типах стран 

современного мира. Стратегия устойчивого развития России. 

Практическиеработы. 

1). Составлениеструктурнойсхемы«Взаимосвязьглобальныхпроблемокружающей 

среды» на основе анализа сообщений СМИ. 

2). Организациядискуссииогеоэкологическойситуациивотдельныхстранахирегионах 

мира. 

3). Анализтекста«СтратегияэкологическойбезопасностиРоссийскойФедерациина 

период до 2025 года» с целью выявления потенциального вклада географии в обеспечение 

экологической безопасности России. 

4). Сравнительнаяоценка прогнозируемых последствий экологических, экономических 

и социальных последствий глобальных климатических изменений для двух стран (по выбору 
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учителя). 

Раздел 5. Человеческий капитал в современном мире. 

Тема1.Демографическаяхарактеристиканаселения мира. 

Демографическая история населения Земли. Экономические и социальные последствия 

демографического перехода в странах различных социально-экономических типов. 

Современная динамика показателей воспроизводства населения (рождаемость, смертность, 

естественный прирост). Географические особенности показателей воспроизводства населения 

странмира.Прогнозыдинамикичисленностинаселенияврегионахмира.Причиныиследствия 

«демографического взрыва» в развивающихся странах. Демографический кризис в развитых 

странах и комплекс связанных с ним социально-экономических проблем. 

Возрастно-половаяструктуранаселениямираиотдельныхстран.Трудовыересурсы. 

Экономическиактивноенаселение. 

Сущность глобальной демографической проблемы. «Старение наций». 

Демографическая политика как способ регулирования численности населения. Основные 

направления деятельности ООН по решению демографической проблемы. Демографическая 

ситуация в России и её региональные различия. Региональные аспекты в реализации 

демографической политики в России. 

Практическиеработы. 

1). Представление географической информации о прогнозе изменений численности 

населения отдельных регионов мира (на 2050 г.) в виде графиков на основе анализа 

статистических данных. 

2). Выявлениетенденцийизменениядемографическойситуацииодногоиз регионов 

России с использованием ГИС (Росстат). 

3). Сравнительный анализ половозрастных пирамид двух стран мира сцелью 

объяснения различий в возрастной структуре населения развитых и развивающих стран. 

4). Исследование влияния рынков труда на размещение предприятий материальной 

инематериальнойсферы(напримересвоегорегиона)наосновеанализаразличныхисточников. 

Тема2.Проблемаздоровьяидолголетиячеловека. 

Здоровье человека как показатель социально-демографического развития. Проблемы, 

связанные с распространением болезней и патологических состояний человека; факторы 

географической среды и их влияние наздоровье человека. Связь проблемыохраны здоровья и 

долголетия человека с другими глобальными проблемами. Ожидаемая продолжительность 

жизни и её различия по странам мира. Природные и социальные факторы, способствующие 

долголетию. 

Практическаяработа. 

1). Сравнение показателей здоровья населения и ожидаемой продолжительности жизни 
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в разных странах и регионах мира на основе анализа различных источников информации. 

Тема3.Миграциинаселения. 

Глобальныемиграциинаселениякакследствиеэкономическогонеравенства и 

демографической ситуации в странах мира. Классификация миграций населения. 

Исторические, политические и социально-экономические аспекты формирования 

миграционных потоков. Проблема беженцев как результат обострения геополитической 

ситуации в различных регионах мира. Основные направления деятельности ООН по решению 

проблемы беженцев. Внутрироссийская миграция: дифференциация регионов. Факторы и 

последствия международной миграции населения на территорию России. Трудовые миграции 

в России. 

Практическиеработы. 

1). Выявление основных направлений современных миграций населения в мире на 

основе анализа статистической информации. 

2). Определениеперечнястранмираснаибольшейдолейиммигрантоввнаселении. 

Тема 4. Многоликое человечество: расовая, этническая и лингвистическая структура 

населения мира. 

Теория образования человеческих рас. География крупнейших расовых типов, 

смешанные и переходные расы. География межрасовых конфликтов. Наиболее 

многочисленные народы (этносы) мира и страны их проживания. Феномен 

мультикультурализма и комплексной идентичности. Межнациональные отношения в странах 

разныхтипов(однонациональных,однонациональных со значительными этническими 

меньшинствами,многонациональных).Россиякакмногонациональноегосударство.География 

распространениякрупнейшихмировыхязыков.ЯзыковыепространстванатерриторииРоссии. 

Страны с множественностью официальных языков. 

Практическиеработы. 

1). Выполнение заданий на контурной карте по особенностям расового, этнического и 

лингвистического состава населения стран мира. 

2). Организация групповой работы по выявлению межэтнических проблемв 

многонациональных государствах современного мира (по выбору учителя). 

Тема5.Географиярелигий всовременном мире. 

Понятие о религии и её географическом пространстве. Развитие геопространства 

крупнейших религий в историческое время. Геопространства христианства (католицизма, 

протестантизма, православия), ислама, буддизма, индуизма в настоящее время. Религиозные 

геопространства православия, ислама и буддизма на территории России. 

Практическаяработа. 

1). Выполнение заданийна контурной карте по географии распространения важнейших 
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мировых религий на основе источников информации. 

Тема6.Проблемаохранымировогокультурного наследия. 

Материальнаяидуховнаякультураэтносов,еёисторическиекорни.Учение 

окультурномландшафте.Природнаясоставляющаякультурноголандшафта.Цивилизационная 

структура современного мира. Россия на границе цивилизационных пространств Европы и 

Азии. Глобальная проблема утраты этнической культуры и ассимиляции. География объектов 

ВсемирногокультурногонаследияЮНЕСКО.ПамятникиВсемирногонаследиянатерритории 

России. 

Практическаяработа. 

1). Подготовка презентации по плануободном из памятников Всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО на основе разнообразных источников информации (по выбору 

обучающихся). 

Тема7.Качество жизнинаселения. 

Качество человеческого капитала как показатель успешности развития. Уровень жизни 

населения как совокупность экономических, социальных, культурных, природно- 

экологических условий. Комплексный характер методик определения качества жизни. 

Показатели, характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческого развития 

(ИЧР) как интегральный показатель сравнения качества жизни населения различных стран и 

регионов мира. Региональныедиспропорции ИЧР. Уровеньобразованиянаселенияи факторы, 

егоопределяющие. Величина доходов на душу населения и её распределение (коэффициент 

Джини).Уровеньразвитияполитическихсвобод.Показателигендерногонеравенства. 

Динамикакачестважизнинаселенияв странахразноготипа. 

Практическиеработы. 

1). Сравнение показателей ИЧР двух стран в разных регионах (по выбору учителя) 

наоснове анализа статистических данных. 

2). Оценка основных показателей качества жизни населения для отдельных стран мира 

(по выбору учителя) на основе различных источников. 

Тема8.Расселениенаселениямира. Городамираи урбанизация. 

Размещениеиплотностьнаселения.Факторы,влияющиенаразмещениенаселения. 

Типыиформырасселения населения.Городскоеисельскоерасселение. 

Сущность и географические закономерности глобального процесса урбанизации. 

Предпосылки роста городов. Границы и пространственная структура города. Динамика 

развития крупных городов. Городские агломерации и мегалополисы. Социально- 

экономические последствия урбанизации в странах различных социально-экономических 

типов. Рурбанизация. Причины и следствия «городского взрыва» в развивающихся странах. 

Ложная урбанизация. Проблемы урбанизации (социальные, экономические, демографические, 
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транспортные, экологические) и ихгеографические аспекты. Обеспечение открытости, 

безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов. Крупнейшие города мира. Городские 

агломерации, их типы и структура в разных регионах. Современные тенденции отхода от 

урбанизации: субурбанизация, рурализация, дезурбанизация. 

Практическиеработы. 

1). Выявлениетенденцийвизменениичисленностинаселениякрупнейшихагломераций 

мира на основе анализа статистических данных. 

2). Определение различий процесса урбанизации в развитых и развивающихся странах 

на основе анализа картографических, статистических, текстовых материалов. 

Тема9.Глобальныегородакакядраразвития. 

Критерииглобальногогорода.Иерархия(уровни)глобальныхгородов.Рольглобальных 

городов в мировых социально-экономических процессах: развитии промышленности и 

непроизводственной сферы, кредитно-финансовых связях, транспортных потоках, научных 

исследованиях и образовании. Место Москвыи Санкт-Петербурга в рейтингах глобальных 

городов. 

Практическаяработа. 

1). Сравнительная характеристика ведущих глобальных городов: Лондона, Нью-Йорка, 

Парижа, Токио, Шанхая – на основе различных рейтингов. 

Раздел6.Проблемымировогоэкономическогоразвития. 

Тема 1. Мировое хозяйство как система. 

Теориимеждународногогеографическогоразделениятруда.Условияформирования 
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международной специализации стран и роль в этом географических факторов. Основные 

субъекты мирового хозяйства: государства, ведущие интеграционные группировки, 

транснациональные компании (ТНК). Международный рынок товаров и услуг. Цепочки 

создания добавленной стоимости как отражение современного этапа разделения труда между 

странами. Факторы конкурентного преимущества стран, определяющие их международную 

специализацию на современном этапе развития мирового хозяйства. Роль и место России в 

международномгеографическом разделении труда. Нарушение механизма функционирования 

мирового хозяйства как следствие неправомерных антироссийских санкций со стороны 

недружественных России стран. 

Отраслеваяструктурамировогохозяйства(первичный,вторичный,третичныйсекторы). 

Процессы глобализации и деглобализации мировой экономики и ихвлияние на хозяйство 

развитых и развивающихся стран. Международная специализация и кооперирование 

производства. Территориальная структура хозяйства (ТСХ) и её составные части. Свободные 

экономические зоны. Роль ТНКв современной глобальной экономике. Международные 

экономические организации (ГАТТ, ВТО, ФАО, ЮНИДО), их роль в регулировании 

международной экономики. 

Практическиеработы. 

1). Составление рейтинга ведущих глобальных ТНК по одному из показателей 

(рыночнаякапитализация,прибыль,численностьперсонала)на основеанализастатистических 

данных. 

2). Анализучастиястрани регионовмиравмеждународномгеографическомразделении 

труда. 

3). Классификация стран по особенностям отраслевой структуры ихэкономики 

(аграрные,индустриальные, постиндустриальные). 

Тема2.Научно-технический прогрессимировоехозяйство. 

Понятия «научно-технический прогресс» и «научно-техническая революция». 

Исторические этапы научно-технического развития. Первая, вторая, третья иожидаемая 

четвёртаяпромышленныереволюции.Пространственныеаспектынаучно-исследовательскихи 

опытно-конструкторских работ (НИОКР). 

Практическаяработа. 

1). Оценка влияния обеспеченности факторами производства, целенаправленно 

созданными страной (НИОКР, высококвалифицированная рабочая сила, уровень 

информатизации, инфраструктура), на место страны в международном разделении труда. 

Тема3.Социально-экономическиетипы странмира. 

Показатели экономического развития стран мира. Классификация стран мира по 

количественнымикачественнымпоказателям.Экономическиепоказателиклассификации 
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стран: общий объём ВВП, объём ВВП на душу населения. Неравномерность внутреннего 

развития. Деление стран мирана экономически развитые и развивающиеся. Страны-гиганты – 

особый тип странмира, включающий и Россию. Новыеиндустриальные страны (НИС) первой 

и второй волны. Группа стран – поставщиков углеводородов (включая страны ОПЕК – 

Организации стран – экспортёров нефти). Страны - «квартиросдатчики» (офшоры) и 

специфичностьих экономического развития. Наименее развитые страны – аутсайдеры 

экономического развития. Практические работы. 

1. Сравнительнаяхарактеристикастранразныхтиповсиспользованиемстатистических и 

картографических материалов. 

2. Сравнениеструктуры экономикиразвитыхиразвивающихся странна основе анализа 

структуры ВВП и занятости двух стран (по выбору учителя). 

Тема4.ЭкономическоеразвитиестранглобальногоСевераиглобальногоЮга. 

Понятие «страныСевера»и«страныЮга».Критерии отсталости, применяемыевООН. 

«Богатые» и «бедные» страны, их пространственное расположение. Следствия экономической 

отсталости стран Юга: бедность, неграмотность населения, хроническое недоедание и голод, 

низкийуровеньздравоохранения,высокаясмертность.Основныепутипреодоленияотсталости 

стран мира. Программы международных организаций по ликвидации нищеты, голода, 

безграмотности. Роль международных организаций в содействии поступательному 

экономическому росту развивающихся стран. Помощь России развивающимся странам. 

Практическаяработа. 

1). Сравнение показателей социально-экономического развития стран Севера иЮга на 

основе анализа картографических и статистических материалов. 

Тема5.Мировоесельскоехозяйствоиглобальнаяпродовольственнаяпроблема. 

Место сельского хозяйства в структуре ВВП и занятости населения мира и отдельных 

стран. Географические различия природных и социально-экономических факторов развития 

сельского хозяйства. Современные тенденции развития отрасли. Состав и место 

агропромышленного комплекса (АПК) вотраслевой структуре хозяйства России. Типы 

сельскохозяйственных районов мира. 

Растениеводство. География и объёмы производства основных зерновых 

продовольственныхкультур:кукурузы,пшеницы,риса.Географическиеразличия в производстве 

основных технических культур (масличных, волокнистых, сахароносных, тонизирующих). 

РольРоссиикакодного изглавныхэкспортёровзерновыхкультур. Основные направления 

торговли продукцией растениеводства. 

Животноводство. Роль животноводства в разных странах мира. География ведущих 

отраслей животноводства: скотоводства, свиноводства, овцеводства, коневодства. 

Шелководство.Пчеловодство.Пушноезвероводство.Основныенаправленияторговли 
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продукциейживотноводства.Рыболовство ирыбоводство.Географическиеразличиявстранах и 

регионах мира. 

Сущность глобальной продовольственной проблемы, её связь с глобальной 

демографической и экологической проблемами. Роль России в мировом производстве 

продовольствия. Географические особенности проявления продовольственной проблемы в 

странахсразнымуровнемсоциально-экономическогоразвития.Причиныиформыпроявления 

продовольственного кризиса в развивающихся странах. Усилия международного сообщества 

по решению продовольственной проблемы. Ликвидация голода, обеспечение 

продовольственной безопасности и улучшение питания, содействие устойчивому развитию 

сельского хозяйства. 

Практическиеработы. 

1). Сравнение роли сельского хозяйства в странах разных типов на основе анализа 

статистических данных о доле сельского хозяйства в ВВП, в общей численности занятых, в 

общем объёме экспорта. 

2). Выявлениекрупнейшихэкспортёровиимпортёровпродовольствиянаосновеанализа 

показателей душевого производства и потребления основных видов продуктов питания. 

3). Анализ географических карт и статистических источников информациис целью 

установления взаимосвязей между динамикой обеспеченности пахотными землями и 

необходимостью увеличения производства продовольствия. 

Тема6.Географияведущихотраслейпромышленности мира. 

Место и значение промышленного сектора в мировой экономике. Деление отраслей 

промышленности на инновационные и неинновационные. Факторы размещения предприятий 

отраслей промышленности (сырьевой, потребительский, транспортный, водный, 

энергетический, трудовых ресурсов, наукоёмкости, военно-стратегический и другие). 

Важнейшие промышленные районы мира. Специализация и особенности промышленного 

производства в России. 

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, «энергетический 

переход», процессы декарбонизации. Нефтяная промышленность. Ведущие страны по добыче 

и потреблению нефти. Крупнейшие экспортёры и импортёры нефти. Роль ОПЕК на мировом 

рынке нефти. Нефтеперерабатывающая промышленность. Газовая промышленность. 

Территориальная структура добычи газа, её изменения в XXI в. Влияние производства и 

международной торговли сжиженным природным газом на географию газовой 

промышленности. Ведущие страны по добыче и потреблению природного газа. Крупнейшие 

экспортёрыи импортёрыприродногогаза.Угольнаяпромышленность.Ведущиестраны по 

запасам, добыче и потреблению угля. Роль России на мировом рынке энергоресурсов. 

Мироваяэлектроэнергетика.Структурамировогопроизводстваэлектроэнергиииеё 
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географические особенности. Топливно-энергетический баланс (ТЭБ) мира и особенности его 

изменения. Классификация стран по структуре выработки электроэнергии. Политика стран 

мира в отношении развития атомной и возобновляемой энергетики. Роль России как ведущей 

энергетической державы. Роль ТЭК в экономике страны. Быстрый рост производства 

электроэнергии сиспользованием возобновимых источников энергии (ВИЭ). Сравнительная 

эффективность различных ВИЭ. 

Металлургия мира. Чёрная металлургия. Особенности географии сырьевой базы 

(коксующегося угля и железной руды). Ведущие страны – экспортёры иимпортёры железной 

руды и коксующегося угля. Современные факторыразмещения чёрнойметаллургии. Ведущие 

страны–производителииэкспортёрыстали.Цветнаяметаллургия.Основныегруппыцветных 

металлов,особенностигеографическихфакторовихразмещения.Территориальныеразличияв 

выплавке меди, никеля, алюминия. Роль России как одного из ведущих мировых экспортёров 

титана и алюминия. Основные черты географии производства титана, олова, свинца, цинка, 

редкоземельных металлов. Ведущие страны по добыче золота. Влияние чёрной и цветной 

металлургии на окружающую среду. 

Машиностроение как ведущая отрасль мировой промышленности. Главные 

машиностроительные районы мира. Ведущие отрасли мирового машиностроения: общее 

машиностроение, станкостроение, транспортное машиностроение, электронная и 

электротехническая. Автомобилестроениемира. Авиакосмическаяпромышленность. Ведущие 

страны по производству авиационной техники. Рольи место России в мировом 

авиакосмическом машиностроении. Судостроение. Концентрация производства в странах 

Азии. Электроника и электротехника. Территориальная структура производства 

микропроцессоров, компьютерови бытовой техники. Роль и место России в мировом 

оборонно-промышленном комплексе. 

Химический комплекс мира. География производства минеральных удобрений и 

продукции химии органического синтеза. Место России в мировом производстве химических 

удобрений. Фармацевтическая промышленность как наиболее инновационная и 

технологически развитая отрасль комплекса. 

Лесопромышленный комплекс мира. Различия в обеспеченности лесными ресурсами 

странмира.Региональныеразличиявпроизводствепродукциилесопромышленногокомплекса. 

Влияние отраслей лесопромышленного комплекса на окружающую среду. 

Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 

России, их место в экономике страны. 

Лёгкая и пищевая промышленность мира. Крупнейшие страны – производители 

текстильной продукции. Особенности размещения производств кожевенно-обувной 

промышленности.Особенностиструктурыпотребленияи производствапродукциипищевой 
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промышленностивстранах мира. 

Практическиеработы. 

1). Сравнение эффективности различных типовВИЭ на основе анализа данных об 

ихэнергетической и экономической рентабельности. 

2). Подготовкаэссенатему«Неслишкомливысокуюценучеловечествоплатитза нефть?». 

3). Определениеспециализацииотдельныхстран миранаотрасляхпромышленности по 

даннымихпроизводственнойстатистикииструктурытоварногоэкспорта(повыборуучителя). 

4). Составление экономико-географической характеристики одной изотраслей 

мировой промышленности (по выбору учителя). 

Тема7.Глобальныйрынокуслуг итехнологий. 

Международные экономические отношения, их виды. Мировой рынок товаров и услуг. 

Классификация услуг, основные способы торговли услугами. Ведущие страны мира по 

экспорту и импорту услуг. Особые экономические зоны. 

Международный туризм, ведущие страны и регионы по развитию туризма. Туристско- 

рекреационный потенциал регионов мира. 

Международный рынок технологий. Международные рынки инжиниринговых, 

консалтинговых,информационныхуслуг.Регулированиеипроблемымеждународнойторговли 

услугами. Проблема международного сотрудничества в освоении космического пространства. 

Роль России как мировой космической державы. Создание инфраструктуры, обеспечивающей 

индустриализацию и внедрение инноваций. 

Глобальныесистемынаукииобразования.Международныеобразовательныеуслуги. 

Проблема«утечкимозгов». 

Географиямировойторговли. 

Практические работы. 

1). Создание структурной схемы «Формы участия стран и регионов мира 

в международном географическом разделении труда». 

2). Определение международной специализации одного из крупнейших регионов мира 

(по выбору учителя) на основе анализа статистических данных. 

3). Созданиерекламногопостерапоодномуизтуристическихрегионовмира(повыбору 

обучающихся) на основе источников информации. 

4). Составление картосхемы одного из санаторно-курортных и рекреационных районов 

России (по выбору учителя) с использованием различных источников информации. 

5). Отображениестатистическихданныхпообеспеченностиразличнымипредприятиями 

сферы услуг на примере своего города (области). 

Тема8.Мироваятранспортнаясистема. 
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Транспорт как часть инфраструктурного комплекса. Международные транспортные 

услуги. Мировая транспортная система. Диспропорции в развитии транспортной системы в 

странах различных типов. Транспортная доступность и еёопределение. Международные 

транспортные коридоры. Мультимодальные перевозки. Основные преимущества и недостатки 

различных видов транспорта. Транспорт и окружающая среда. 

Мировой автомобильный транспорт. Показатели автомобилизации. Железнодорожный 

транспорт. География высокоскоростных железнодорожных магистралей в мире. 

Мировойморскойтранспорт.Структурамировогогражданскогоморскогофлота. 

Важнейшиеводныепути,каналыисудоходныерекимира. 

Практическиеработы. 

1). Исследование современных тенденций развития одного из видов транспорта 

(морского, железнодорожного или воздушного) на основе анализа статистических материалов 

(по выбору учителя). 

2). Составление картосхемы единого глубоководного пути европейской части России с 

использованием различных источников информации. 

3). Оценка транспортно-географического положения России на основе источников 

информации. 

Тема9.Глобальныевалютно-финансовыеотношения. 

Сущность мировых валютно-финансовых отношений. Элементы глобальной валютно- 

финансовой системы. Формы движения капитала. Ведущие финансовые центры мира. 

Международныефинансовыеорганизации:МВФ,МБРР,МБ,Парижский иЛондонскийклубы 

кредиторов.Географияиностранныхинвестицийвстранахмира.Страны-кредиторыистраны- 

должники. Перспективы устойчивостибанковской системыРоссии вусловияхполитическойи 

экономической нестабильности. 

Практическаяработа. 

1). Подготовка дискуссии на тему «Возможно ли преодоление финансовой 

задолженности развивающимися странами?». 

Тема10.Интеграционныепроцессывглобальнойэкономике.Сущностьмеждународной 

экономической интеграции (МЭИ). Этапы и движущие силы МЭИ. Формы интеграционных 

объединений: зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический и 

валютный союз, политический союз. Современные интеграционные объединения. Ведущие 

региональные интеграционные объединения (ЕС, ЕАЭС, АСЕАН, МЕРКОСУР, АТЭС), 

проблемы и перспективы их развития. Россия вмировой системе интеграционныхотношений. 

Место России в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Факторы, предопределяющие 

международную интеграцию России. 

Практическиеработы. 
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1). Сравнительный анализ двух ведущих мировых интеграционных группировок (по 

выбору обучающихся) по данным международной статистики с целью выявления мировых 

тенденций процессов интеграции. 

2). Анализмеждународныхэкономическихсвязейнапримереоднойизстран(повыбору 

учителя) на основе анализа различных источников информации. 

Содержаниеучебногопредмета«География»в11классе. 

Раздел 7. Зарубежная Европа. 

Тема1.ГеографическоеположениеиполитическаякартазарубежнойЕвропы. 

Политико- и экономико-географическое положение Европы. Размеры территории и 

численность населения, доля в мировом населении. Большое значение выхода к морям 

Атлантического океана. 

Политическая карта зарубежнойЕвропыпослеВтороймировойвойны;отражениенаней 

послевоенного политико-идеологического и экономического раскола региона. Изменения на 

политической карте в конце 1980-х – начале1990-х гг.: объединение Германии, распад 

Югославии, СССР, Чехословакии. Политическая и экономическая интеграция стран Европы. 

Пространственный рости качественная эволюция Европейского союза. Формы 

государственного устройства стран региона. Место и роль зарубежной Европы в мировой 

политике, экономике, культуре, в историко-географическом наследии. Делениена субрегионы 

(Западная, Южная, Северная, Восточная Европа). 

Ключевые проблемы взаимоотношений России со странами Европы: расширение ЕС и 

НАТО на восток, Калининградский эксклав, транспортировка в страны Европы российских 

топливных ресурсов и другое. 

Практическаяработа. 

1). Сравнительная характеристика региональных организаций зарубежной Европы (ЕС, 

ЕАСТ, Евратом, Европейское космическое агентство). 

Тема2.Природныеусловияи ресурсы зарубежнойЕвропы. 

РазнообразиеприродныхусловийиресурсоввзарубежнойЕвропе,их территориальные 

различия. Обеспеченность региона отдельными видами природных ресурсов. Природно- 

ресурсные предпосылки для развития промышленности, сельского и лесного хозяйства, 

транспорта, туризма и рекреации. Энергетические ресурсы, включая ресурсы возобновимой 

энергетики (солнечной, ветровой, волновой). Проблемы природопользования и охрана 

природы. Обострение ресурсных и экологических проблем в странах зарубежной Европы, 

направления их решения. 

Практическиеработы. 

1). ОценкаобеспеченностиприроднымиресурсамисубрегионовзарубежнойЕвропы. 

2). Комплекснаяхарактеристикаприродно-ресурсногопотенциалаодной изстран 
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зарубежнойЕвропы(повыбору). 

Тема3.НаселениезарубежнойЕвропы. 

Динамика населения региона в последние десятилетия. Национальный и религиозный 

состав, его изменениявотдельных странахвследствие миграций. Миграционныйкризис 2010- х 

гг., его причины и последствия. Влияние культурно-религиозного аспекта на образ жизни 

населения, демографическую ситуацию, культуру и политику стран региона. Низкий 

естественный прирост населения, проблема старения населения. Направления и результаты 

демографическойполитикивстранахзарубежнойЕвропы.Особенностирасселениянаселения, 

крупнейшие города и городские агломерации. Высокий уровень урбанизациии городской 

культуры в зарубежной Европе. Процессы субурбанизации,их социальные последствия. 

Западноевропейский тип города. Высокое качество жизни населения. 

Практическиеработы. 

1). ГруппировкастранзарубежнойЕвропыпоэтническойструктуреихнаселения. 

2). Выявлениеосновныхзакономерностейрасселения населениязарубежнойЕвропына 

основе анализа физической карты и тематических карт. 

Тема4.Хозяйство зарубежнойЕвропы. 

Зарубежная Европа как одно из ядер мировой экономики. Высокие показатели 

экономического и социального развитиярегиона. Отраслевая структура хозяйства. Выдвижение 

наукоёмких отраслей промышленности, непроизводственной сферы хозяйства. 

Состав и география европейских межотраслевых промышленно-территориальных 

сочетаний: топливно-энергетического, машиностроительного, конструкционных материалов, 

по производству потребительских товаров. Важнейшие промышленные центры, ТНК и 

промышленные районы зарубежной Европы. 

Развитость сельского хозяйства зарубежной Европы. Значительные территориальные 

различия природных условий, аграрных отношений, отраслевой структуры производства, 

специализации и продуктивности сельского хозяйства по субрегионам и отдельным странам. 

Возрастание роли непроизводственной сферы как главная черта постиндустриального 

развития; роль науки, образования, культуры. Ведущие университетские центры зарубежной 

Европы, роль региона как главного фокуса международных образовательных миграций. 

Выдающееся положение зарубежной Европы в мировой торговле, кредитно- 

финансовых, научных и других международных связях. Зарубежная Европакак ведущий 

туристский регион мира. 

Территориальная структура хозяйства. Основная ось экономического развития – так 

называемый «Голубой банан». Зарубежная Европа – регион самой развитой, территориально 

насыщенной и тесно взаимоувязанной транспортной инфраструктуры на Земле. 

Территориальнаяструктурахозяйстваиэкологическаяситуацияврегионе.Решение 
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экологическихпроблемнастрановом,субрегиональноми региональном уровнях. 

Практическиеработы. 

1). Выделение отраслей специализации стран зарубежной Европы в международном 

разделении труда. 

2). Характеристикакрупнейших ТНКстранзарубежнойЕвропы. 

3). Комплексная характеристика одной из отраслей промышленности, сельского 

хозяйства, сектора услуг зарубежной Европы. 

Тема5. Германия. 

Политико- и экономико-географическое положение Германии. Высокое место ФРГ в 

мировой экономике, первое – в европейской. Новая геополитическая роль объединённой 

Германии в Европе. Центральность как важнейшая особенность экономико-географического 

положениястраны.Западныеивосточные(бывшаяГДР)федеральныеземли.Формаправления и 

административно-территориального устройства. 

Разнообразие природных условий и ресурсов Германии, их хозяйственная оценка. 

Природные предпосылки для сельского хозяйства, развития туризма и рекреации. Проблемы 

природопользования. 

Германия – лидер по численности населения в зарубежной Европе. Демографическая 

ситуация в Германии; демографическая политика в восточнойи западной частях страны. 

Высокая плотность населения, главные районы его концентрации. Германия как городская 

страна. 

Общая характеристика хозяйства Германии. Кардинальные сдвиги в отраслевой 

структуре хозяйства под влиянием НТР. Изменения в соотношении материальной и 

нематериальной сфер экономики. Межотраслевые промышленные комплексы – 

энергетический, машиностроительный, химический. Традиционно ведущая роль тяжёлой 

промышленности,втомчисленовыхнаукоёмкихотраслей.ПромышленныеифинансовыеТНК 

Германии в числе крупнейших в мире. Энергозависимость Германии от внешних стран, 

программа декарбонизации и диверсификации электроэнергетики страны. Сельское хозяйство 

ФРГ: высокий уровень развития, степень самообеспеченности продовольствием. География 

внешнихэкономическихсвязейГермании,местовмеждународномгеографическомразделении 

труда. 

Территориальнаяструктурахозяйства.Региональнаяполитика,меры поподъёму 

отстающих районов. Экономическое районирование Германии. Взаимоотношения с Россией. 

Практическиеработы. 

1). КомплекснаяхарактеристикафедеральныхземельГермании. 

2). АнализместаТНКГерманиивмировыхрейтингах. 

Тема 6. Франция. 
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Политико-иэкономико-географическоеположение.Франция–однаизведущихстранв 

европейской и мировой политике, экономике и культуре, ядерная держава, постоянный член 

СоветаБезопасностиООН.Формаправленияиадминистративно-территориальноеустройство. 

Разнообразиеприродныхусловийиресурсовстраны,иххозяйственнаяоценка. 

Природные предпосылки для развития сельского хозяйства, туризмаи рекреации. Проблемы 

природопользования. 

Население. Демографическая характеристика. Изменения этнического, религиозного и 

возрастного состава населения за последние десятилетия. Особенности расселения и 

урбанизация. 

Своеобразие путей экономического развития Франции после Второй мировой войны, 

соперничество с Великобританией и Германией. Ведущие ТНК Франции. Промышленность 

Франции, её отраслевая структура. Быстрое развитие наукоёмких отраслей, в том числе ОПК. 

Основные черты размещения промышленностиво Франции. Влияние процессов европейской 

интеграции на это размещение. Франция как один из ведущих мировых производителей 

продукции сельского хозяйства. 

Размещение отраслей непроизводственной сферы. Внешнеэкономические связи 

Франции. Значение для Франции кредитно-финансовых, научно-технических связей и 

иностранного туризма. Франция – одна из важнейших туристских держав мира. Радиальный 

рисунок размещения населения и хозяйства Франции с центромв Парижской агломерации. 

Экономическое районирование Франции. Взаимоотношения с Россией. 

Практическиеработы. 

1). ВыявлениеперспективразвитияотдельныхотраслейхозяйстваФранции. 

2). РасчётдолиФранциивважнейшихобщемировыхпоказателях. 

Тема 7. Великобритания. 

Политико- и экономико-географическое положение. Великобритания – родина 

капитализма,бывшая«мастерская мира», высокоиндустриальная страна, её рольвэкономике, 

политикеикультуреЕвропыимира.Великобританияи возглавляемоееюСодружество.Состав 

территории Великобритании, национально-культурная самобытность её историко- 

географических частей. Форма правления и административно-территориальное устройство. 

Ограниченность земельных и лесных площадей, возможности развития земледелия, 

животноводства и морского рыболовства. Влияние морского климата на хозяйство 

Великобритании. Проблемы природопользования. 

Особенности этнического состава, нерешённость национальных проблем, особенно в 

Северной Ирландии и Шотландии. Современная демографическая ситуация. Основные черты 

сельского и городского расселения и урбанизация. Значение Лондона для Великобритании и в 

международной жизни. 
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Структура экономики, соотношение производственной и непроизводственной сфер. 

Промышленность Великобритании. Старые, новые и новейшие отрасли, особенности их 

развития. Особенностиотраслевойструктуры промышленности. Основные чертыструктуры и 

географии транспортаВеликобритании.Развитиеиразмещениеотраслейнепроизводственной 

сферы.Основныечертыгеографиинауки,образования,туризмаирекреации.Активноеучастие в 

мировой торговле. Территориальная структура хозяйства. Тяготение индустрии к морским 

портам. Экономические районы Великобритании. Важнейшие направления региональной 

политики. Взаимоотношения с Россией. 

Практическиеработы. 

1). ХарактеристикаструктурыидинамикиразвитияпромышленностиВеликобритании. 

2). ОпределениеспециализациикрупнейшихпромышленныхузловВеликобритании. 

Тема 8. Страны Южной Европы. 

Политико- и экономико-географическое положение. Состав субрегиона, 

дискуссионность его границ. Политическая карта субрегиона. Историко-географические 

особенности Южной Европы. Древняя Греция и Древний Рим – важнейшие очаги мировой 

цивилизации. 

Приморскоеположение,средиземноморскийклиматипреимущественногорныйрельеф – 

условия, определяющие особенности жизни субрегиона. Бедность лесами, нехватка 

сельскохозяйственных земель, напряжённый водный баланс. Ограниченность собственной 

энергетической базы. Развитая рекреационно-курортная сфера, широкие возможности для 

туризма. 

Сложностьэтническогосостава.Демографическаяситуация:выравнивание до 

западноевропейского уровня. Особенности расселения, концентрация населения в приморских 

и столичных районах. Древняя городская культура Средиземноморья. 

Место стран Южной Европы в мировой экономике, крупнейшие ТНК. Значительное 

отставание стран субрегиона от западноевропейских стандартов, несмотря на прогресс после 

Второй мировой войны. Изменения в структуре экономики, рост сферы услуг. Повышенная 

роль сельского хозяйства. Общность многих экологических проблем, особенно приморских 

районов: загрязнение морейи пляжей, задымлённость, ущерб от пожаров. 

Практическиеработы. 

1). Сравнительнаяэкономико-географическаяхарактеристикастранЮжнойЕвропы. 

2). ХарактеристикакрупнейшихТНКИталии. 

Тема 9. Северная Европа. 

Политико-иэкономико-географическоеположение.Составсубрегиона, егополитическая 

карта. Политическая и экономическая стабильность Северной Европы, занимающей одно из 

первых мест в мире по уровню экономического и социального развития. 
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Положение региона в северных широтах, широкий выход к морям, горный рельеф. 

Богатство недр рудами металлов. Значение добычи нефти и газа в Северном море. Крупный 

лесной фонд у Швеции и Финляндии. Высокая обеспеченность водными ресурсами, 

гидроэнергоресурсы. Проблемы природопользования. 

Однородность этнического и религиозного состава. Низкий естественный прирост 

населения при высокой средней продолжительности жизни. Слабая по европейским меркам и 

крайне неравномерная заселённость территории. Особая роль столиц, приморских городов; 

преобладание малых городов и рабочих посёлков. 

Место и роль Северной Европы в мировой экономике (крупнейшие ТНК), политике, 

культуре. Высокий уровень развития, страны субрегиона – среди лидеров в мире по ВВП на 

душу населения, возглавляют рейтинг по индексу человеческого развития. Участие Северной 

Европы в международном географическом разделении труда. 

Особенностигеографиитранспортнойсистемысубрегиона,паромныепереправымежду 

странами. Размещение хозяйства и населения в южных частях территории. Формирование 

международной конурбации Копенгаген – Мальмёпо берегам пролива Эресунн. 

Взаимоотношения стран субрегиона с Россией. 

Практическиеработы. 

1). Сравнительнаяэкономико-географическаяхарактеристикастранСевернойЕвропы. 

2). Характеристикакрупнейших ТНКСевернойЕвропы. 

3). АнализтерриториальнойструктурыхозяйстваСевернойЕвропы,выявлениегородов – 

фокусов развития для районов нового освоения. 

Тема10.Восточная Европа. 

Политико- и экономико-географическое положение. Состав субрегиона, его площадь и 

население. Историческиеособенности формированияполитической карты, изменениянанейв 

послевоенный период и на рубеже ХХ и ХХI вв. Главные черты экономико-географического 

положения. Роль Восточной Европы в европейской и мировой политике и экономике, её вклад 

в мировую цивилизацию. 

Общая оценка природно-ресурсного потенциала для развития промышленности, 

сельского хозяйства,транспорта,туризмаирекреации.Основныечертыразмещенияполезных 

ископаемых,ихглавныетерриториальныесочетания.Земельные,водныеиагроклиматические 

ресурсы. Проблемы природопользования. 

Демографическаяситуация.Характердемографическогопереходавстранахсубрегиона. 

Резкое снижение естественного прироста как важнейшая особенность воспроизводства 

населения, направления демографической политики. Особенность возрастно-половой 

структуры населения, количество и качество трудовых ресурсов. Этническая структура 

населения,основныеязыкииязыковыегруппы.ОсобенностиразмещениянаселенияВосточной 
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Европы.Масштабыихарактерурбанизации. 

Индустриализация стран субрегиона после Второй мировой войны. Наиболее важные 

структурные особенности экономики, ведущие межотраслевые комплексы. 

Агропромышленный комплекс. Уровни и особенности развития сельского хозяйства, его 

основныесоциально-географическиетипы.Характерныечертыразвитиятранспортнойсети,её 

структурные и географические особенности. Главные туристско-рекреационные районы и их 

типы. Примеры высокоразвитыхи депрессивных районов. 

Влияниепроизводственнойинепроизводственнойдеятельностинаокружающуюсреду. 

Уровень антропогенного загрязнения. Страныс моноцентрической, полицентрической, 

смешанной территориальной структурой хозяйства. Взаимоотношения стран субрегиона с 

Россией. 

Практическиеработы. 

1). Сравнительнаяэкономико-географическаяхарактеристикастранВосточнойЕвропы. 

2). Расчётконтрастоввсоциально-

экономическихпоказателяхмеждустоличнымирайонами и периферией стран Восточной 

Европы. 

Раздел8. Северная Америка. 

Тема 1. Политико- и экономико-географическое положение США и Канады. 

Североамериканскийрегион:географические,исторические,культурные,социальные, 

этнические и политико-экономические основания его выделения. Северная Америка как один 

из трёх важнейших центров современного экономического развития. 

США: состав и размеры территории, численность населения. Государственное 

устройство США, административно-территориальное деление. Проблема взаимоотношений 

США с Россией. 

Политико- и экономико-географическое положение Канады – одной изнаиболее 

экономически развитых стран мира, члена группы G7. Состав и размеры территории, 

численность населения. 

Характерные черты политико- и экономико-географического положения страны, её 

глубокая интегрированность с США. Влияние создания Североамериканской зоны свободной 

торговли на политическую, экономическую и социальную жизнь страны. Значение выхода к 

трём океанам. Взаимоотношения Канады с Россией. 

Практическиеработы. 

1). Определение штатов США с наиболее благоприятным экономико-географическим 

положением. 

2). Комплекснаяхарактеристикаэкономико-географическогоположенияКанады. 

Тема 2. Природно-ресурсный потенциал США. 
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Природно-ресурсныйпотенциалСША,егорольвстановлениихозяйствастраны, 

современные проблемы его использования. Приоритетное направление решения 

энергетической проблемы в США – «сланцевая революция», её успехи и неудачи. 

Разнообразие природных условий и ресурсов США – естественная базадля развития 

многоотраслевого хозяйства. Почвенно-климатические условияи водные ресурсы, 

обеспечивающие возможность возделывания культур умеренногои субтропического поясов. 

Водные проблемы Запада США. Рекреационные ресурсы США. Природно-ресурсные районы 

США. 

Практическиеработы. 

1). Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов США по отдельным районам 

страны. 

2). ВыявлениеоптимальныхсочетанийприродныхресурсовнатерриторииСША. 

Тема 3. Население США. 

Основные этапы формирования населения США в результате концентрации 

миграционных потоков из многих регионов мира. Основные расово-этнические группы 

современного населения США (белые американцы, испаноязычные американцы, 

афроамериканцы, азиатско-тихоокеанское население, коренные народы) и их размещение. 

Расовые проблемы в современных США. Демографическая ситуация, её географические и 

расовые особенности. Возрастно-половой состав населения страны, его территориальная 

дифференциация. Характеристика трудовых ресурсов США. Значительное преобладание 

занятостив нематериальной сфере производства. Внутренние миграции населения,их 

преобладающие направления, причины, их определяющие. США как страна городов и 

городского образа жизни. Преобладающие формы урбанизации, городские агломерации и 

мегалополисы, ихроль в формировании территориальной структуры хозяйства. 

Субурбанизация и её последствия. Качество населения США, жизненные стандарты. 

Практическиеработы. 

1). ХарактеристикаотдельныхрасовыхиэтническихгруппнаселенияСША. 

2). Анализразмещениякрупнейшихгородскихагломерацийпотерритории США. 

Тема 4. Хозяйство США. 

Место США в мировой экономике. Макроэкономические показатели развития США и 

их динамика. 

Корпоративная география США, особенности размещения штаб-квартир крупнейших 

ТНК по территории страны. Наукоёмкость и инновационность хозяйства страны, география 

высокотехнологичных производств («хай-тек»). 

Особенности отраслевой структуры экономики США, формирование межотраслевых 

комплексов на разных пространственных уровнях. Роль отраслей первичного сектора в 
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экономике.ВысокотоварноеимеханизированноесельскоехозяйствоСША.Принципы 

организации и регулирования производства сельскохозяйственной продукции в стране. 

Ведущие отрасли растениеводства, география распространения зерновых, технических, 

овощных и плодовых культур. Сельскохозяйственные районы США. Лесное хозяйство. 

Рыболовство. 

Роль и структура добывающей промышленности США. География добывающих 

отраслей топливно-энергетического комплекса. Последствия «сланцевой революции» для 

экономики страны и её внешнеторговых связей. 

Вторичный сектор экономики США. Отраслевая и территориальная структура 

обрабатывающей промышленности. География ведущих отраслей промышленности страны: 

нефтеперерабатывающей,электроэнергетики,чёрнойицветнойметаллургии,машиностроения 

(включая автомобилестроение, авиаракетно-космическую, электротехническую и 

электронную), химической (включая фармацевтическую), лесной, целлюлозно-бумажной, 

полиграфической, лёгкой и пищевой. Ведущие промышленные районы и центры 

обрабатывающей промышленности. 

Транспорт США. Пассажирооборот и грузооборот отдельных видов транспорта. 

География транспортных сетей страны: автодорожной, железнодорожной, трубопроводной, 

речных и морских путей. Воздушный транспорт США: ведущие аэропорты, авиакомпании, 

направления авиаперевозок. 

СекторфинансовыхуслугСША.ВнешняяторговляСША,местостраны в международной 

торговле товарами и услугами. Структура внешней торговлипо группам товаров. Основные 

внешнеторговые партнёры США и динамика взаимодействия с ними. 

Основные черты размещения науки и образования в стране. География технополисов и 

технопарков США. Роль и место США в мировых научных исследованиях. Космическая 

программа США. 

География туризма в США: важнейшие туристические дестинации и потоки, виды 

туризма, связь с другими отраслями хозяйства. Индустрия развлечений в стране: кино, 

театральные постановки, спорт, игорный бизнес. 

Практическиеработы. 

1). Характеристика отдельных отраслей обрабатывающей промышленности США по 

материалам учебной литературы и Интернета. 

2). Экономико-географическая характеристика одного из штатов США (по выбору 

учащегося). 

3). РасчётдолиСШАвобщемировыхпоказателяхрядаотраслейхозяйства. 

Тема 5. Экономические районы США. 

Полицентричность территориальной структуры хозяйства США. Экономическое 
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районирование США: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

Северо-Восток – историческое ядро государства, основные «ворота» иммиграции и 

внешнеторговой деятельности. Нью-Йорк как ведущий финансовый, политический, 

культурный и научный центр. 

Средний Запад. Особенности экономико-географического положения, его влияние на 

специализацию района и рисунок размещения населения, промышленности и транспортной 

сети. Чикаго как культурный и научный центр. 

Юг. Особенности исторического развития Юга как района рабовладельческих 

плантаций.Специализациясельскогохозяйства,особоезначениеживотноводства и птицеводства, 

хлопководства. 

Запад.Самыймолодойпо времениосвоениярайонСША.Ярко выраженныеприродные и 

хозяйственные различия между Приморскими и Горными штатами. 

Тихоокеанскиймегалополисиегокрупнейшиецентры. 

Практические работы. 

1). КомплекснаяхарактеристикаэкономическихрайоновСША. 

2). РасчётдолиэкономическихрайоновСШАпорядудемографических,экономических и 

социальных показателей. 

Тема6. Канада. 

Разнообразие природных условий и ресурсов Канады, оценка её природно-ресурсного 

потенциала. Природные предпосылки для развития промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта.ВедущиепозицииКанадыпозапасамрудчёрныхи цветныхметаллов,угля,нефти, газа, 

калийных солей, алмазов, их основные территориальные сочетания. Богатейший 

гидроэнергетический потенциал. Земельные, лесные, водные и агроклиматические ресурсы, 

неравномерность ихразмещения по территории страны. Состояние окружающей среды и 

проблемы природопользования. 

Этническийсоставнаселениякакотражениеисторииформированиястраны.Контрасты 

между главной полосой расселения и Канадским Севером. 

Место Канады в международном географическом разделении труда. Особенности 

отраслевой структуры хозяйства Канады, её отличия от структуры экономики США. 

Структурные сдвиги в канадской экономике, рост доли третичного сектора. Топливно- 

энергетическийкомплекс.Территориальнаяконцентрацияэлектроэнергетики,особоезначение 

ГЭС. Главные районы горнодобывающей промышленности. Чёрная и цветная металлургия. 

Высокийуровеньразвитиясельскогохозяйстваиагробизнеса.Структурныесдвигивсельском 

хозяйстве. Уровень развития транспорта. Особенности конфигурации транспортной сети 

страны, её преимущественно широтное простирание. 

Особенности формирования территориальной структуры хозяйства Канады. Высокая 
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степеньтерриториальной концентрациипромышленностистранывзонетяготения кграницес 

США.Главныенаправлениярегиональнойполитики.ЭкономическиерайоныКанады. 

Практическиеработы. 

1). Хозяйственнаяоценкаприродно-ресурсногопотенциалаКанады. 

2). Географическая характеристика одной из отраслей международной специализации 

Канады. 

Раздел9.ЛатинскаяАмерика. 

Тема 1. Географическое положение и политическая карта Латинской Америки. 

Специфическиечертысоциально-культурногоиэкономическогопространства 

Латинской Америки. Политико- и экономико-географическое положение. Состав региона, его 

площадьинаселение.Географические,культурные,исторические,социально-экономическиеи 

политические основания выделения Латиноамериканского региона. 

Исторические особенности формирования политической карты Латинской Америки. 

ЗначениесоседстваcСША.Формыправленияиадминистративно-территориальноеустройство 

стран региона. Место Латиноамериканского регионав политической иэкономической жизни 

современного мира. 

Практическиеработы. 

1). ХарактеристикаполитическойкартыЛатинскойАмерики. 

2). Построениеграфа,отражающегососедствостранЛатинскойАмерики. 

Тема 2. Природно-ресурсный потенциал Латинской Америки. 

Исключительное богатство региона разнообразными природными условиями и 

ресурсами. Общая оценка природно-ресурсного потенциала для развития промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта, туризма и рекреации. Минеральные и энергетические 

ресурсы, их недостаточная изученностьи неравномерное размещение. Значительный 

гидроэнергетическийпотенциалрекрегиона.Богатстворудамичёрных,цветных и драгоценных 

металлов. Запасы нерудного сырья. Земельные ресурсы. Водные ресурсы – важное и пока ещё 

недостаточно используемое богатство Латинской Америки. 

Практическиеработы. 

1). Сравнительная характеристика природно-ресурсного потенциала отдельных стран 

Латинской Америки. 

2). РасчётдолиЛатинскойАмерикивзапасахрядавидовминеральногосырья. 

Тема 3. Население Латинской Америки. 

Особенности формирования современных латиноамериканских наций. Расовый, 

этнический, языковой и конфессиональный состав населения регионаи отдельных стран. 

Естественное движение населения, его региональные особенности. Возрастно-половой состав 

населения,молодостьнаселениябольшинствастранрегиона.Внешниеивнутренниемиграции в 
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регионе, ихвлияние начисленность и возрастно-половой состав населенияотдельныхстран. 

Особенности размещения населения. Его концентрация в приморской зоне и горных районах, 

слабаязаселённостьвнутреннихчастейрегиона.Латиноамериканскийгород,егоструктура. 

«Городскойвзрыв»и«ложнаяурбанизация»врегионе.Спецификапространственногорисунка 

городского расселения. Проблемы крупнейших городских агломераций Латинской Америки: 

бедности и неравенства, экономического развития, энергетические, обеспечения питьевой 

водой, транспортные, экологические, преступности. 

Практическиеработы. 

1). Анализ индекса человеческого развития стран Латинской Америки, нахождение 

градиентов наибольших различий этого показателя между пограничными странами. 

2). Определение динамики роста крупнейших городских агломераций Латинской 

Америки. 

Тема4.ХозяйствоЛатинской Америки. 

Место стран региона в международном географическом разделении труда, проблема 

отхода от узкой специализации экономики. 

Современная структура экономики региона, еёмногоукладность. Разнообразие форм 

собственности. 

Горнодобывающая промышленность, её отраслевая структура и размещение, высокая 

степень экспортности. Преобладание добычи энергетического (нефть, газ, уголь) и рудного 

(железная руда, медь, бокситы, олово, марганец) сырья. Рост освоенности 

гидроэнергетическогопотенциала,сооружениекрупныхГЭСвБразилиииВенесуэле.Значение 

цветной металлургии в экономике горнодобывающих стран региона, её экспортная 

направленность.ПреимущественнаяконцентрациямашиностроениявМексике,Бразилии и 

Аргентине. Слабое использование земельных ресурсов региона. Проблема освоения новых 

земель. Характер землевладения и землепользования в странах Латинской Америки: 

латифундизм и минифундизм. Растениеводство – ведущая отрасль сельского хозяйства в 

большинстве стран региона. Высокая трудоёмкость плантационных культур. Преобладание 

экстенсивного мясного скотоводства. Важнейшие сельскохозяйственные районы. Рост сферы 

нематериального производства, специфика её развития. Внешнеэкономические связи, их 

структураи география. Интеграционные группировки стран Латинской Америки. 

Экономические взаимоотношения стран региона с Российской Федерацией. 

Практическиеработы. 

1). РасчётвеличиныэкспортнойквотыдлястранЛатинскойАмерики. 

2). Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения территорий стран 

Латинской Америки (Бразилии, Мексики, Аргентины, Венесуэлы, Перу). 

3). ОпределениемеждународнойспециализациирядастранЛатинскойАмерики. 
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Тема 5. Бразилия. 

Бразилия–однаизключевыхстранразвивающегосямира,участникБРИКС.Бразилия – 

крупнейшая по территории и населению и наиболее развитая страна Латинской Америки. 

Государственное устройство. Административно-территориальное деление. 

Природныеусловияиресурсы.Месторожденияжелезныхимарганцевыхруд,бокситов, 

нефти,газа.Гидроэнергетическийпотенциал.Лесные ресурсы мирового значения.Амазония– 

уникальный природный комплекс. Проблемы природопользования и охраны природы. 

Особенности формирования населения Бразилии. Расовый состав населения. 

Демографическая ситуация. Неравномерность размещения населения. Приморский тип 

расселения. Особенности развития урбанизации; резкое доминирование крупнейших городов. 

Ложная урбанизация, социально-экономические проблемы городов. Особенности сельского 

расселения. 

Хозяйство Бразилии как латиноамериканской страны: общие и специфические черты. 

Структура бразильской экономики. Металлургия Бразилии как отрасль международной 

специализации. Особенности структуры топливно-энергетического баланса: высокая доля 

гидроэлектроэнергии и биотоплива. Транспортное машиностроение, электротехника и 

электроника, оборонная промышленность. Агропромышленный комплекс. Важнейшие 

плантационные культуры: сахарный тростник, кофе, какао-бобы, хлопчатник, соя. 

Животноводство, лидерствов мировом скотоводстве. Структура экспорта и импорта. 

Развивающиеся торговые отношения со странами Латинской Америки, экономическая 

экспансия в регионе. Состояние окружающей среды и экологические проблемы. 

Главные черты территориальной структуры хозяйства. Крайняя неравномерность 

размещения производительных сил, тяготение к приморской зоне. 

Практическаяработа. 

1). Построениеианализдиаграммтоварного экспортаиимпортаБразилии. 

Тема 6. Мексика. 

Мексика – вторая по численности населения и экономическому потенциалу страна 

Латинской Америки. Место Мексики в социально-экономическойи политической жизни 

современной Латинской Америки. Форма правленияи административно-территориальное 

устройство. Существенные черты экономико- и политико-географического положения. 

Значение границы сСША, близостик странам Латинской Америки и выхода к двум океанам. 

Богатый и разнообразный природно-ресурсный потенциал. Месторождения 

Тихоокеанского рудного пояса(сера, ртуть, серебро,медь).Топливно-энергетические ресурсы 

(нефть, газ). Агроклиматический потенциал; недостаток увлажнения. Рекреационные ресурсы 

мирового значения. Главные проблемы природопользования. 

Особенности этнического состава населения, история его формирования. Высокие, но 
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снижающиесятемпыестественногоприростанаселения.Особенностиразмещениянаселения, 

важныерайоныего концентрации.Урбанизация.Крупнейшиегорода. 

Хозяйство Мексики как латиноамериканской страны: общие и специфические черты. 

Особенности отраслевой структуры хозяйства. Влияние близости США и создания 

экономических зон макиладорас. Развитие разнообразного машиностроения, включая 

наукоёмкие отрасли. Сельское хозяйство: преобладание растениеводства, важнейшие 

экспортные и потребительские культуры. Структураи география внешней торговли. США – 

основнойвнешнеэкономическийпартнёрМексики.Важныечертытерриториальнойструктуры 

хозяйства. Внутренние различия. 

Практическиеработы. 

1). Хозяйственнаяоценкаприродно-ресурсногопотенциалаМексики. 

2). ПостроениеианализдиаграммтоварногоэкспортаиимпортаМексики. 

Раздел 10. Австралия и Океания. 

Тема1. Австралия. 

Политико- и экономико-географическое положение Австралии – страны, занимающей 

целый материк. Государственное устройство Австралии, административно-территориальное 

деление. Географическое положение столицы страны – Канберры. 

Природные условия и ресурсы Австралии. Богатство разнообразными видами 

минерального сырья, мировые запасы железных, медных, марганцевых и урановых руд, 

бокситов, золота, алмазов, угля, газа. Засушливость климата и проблема дефицита водных 

ресурсов. Юго-Восток и Восток – наиболее благоприятныедля хозяйственного освоения 

территориистраны.Эндемичностьфлорыифауны.Состояниеокружающейсредыипроблемы 

природопользования. 

ОбразованиедоминионаиускорениехозяйственногоразвитиявпервойполовинеXXв. 

НовыеусловияразвитияпослеВтороймировойвойны. 

Особенности формирования населения. Численность и расселение коренных жителей 

Австралии.Рольиммиграциивформированиинаселениястраны;основныеволныиммиграции, их 

влияние на современный этнический состав населения. Демографические показатели. 

Трудовые ресурсы, их количественная и качественная характеристика. Контрасты плотности 

населения. Урбанизация. Особенности сельского расселения. 

Возрастающаярольстранывмировомхозяйстве.Сходствоотраслевойструктурыхозяйства

сдругимиразвитымистранамиприповышенномзначенииотраслейпервичного 

сектора.СпециализацияАвстралиинадобывающейпромышленностиипервичнойпереработке 

минерального сырья. Высокая степень концентрации сельскохозяйственного производства на 

Юго-ВостокеиВостоке;сельскохозяйственныерайоныАвстралии.Внешняяторговля: 

структураиосновныенаправленияэкспортаиимпорта.Расширениемеждународноготуризма. 
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Территориальная структура хозяйства. Ярко выраженные различия в степени 

хозяйственногоразвитияприбрежныхзонивнутреннихчастей.Экономическиерайоны Австралии. 

Взаимоотношения Австралии и России. 

Практическиеработы. 

1). АнализтоварнойигеографическойструктурыэкспортаАвстралии. 

2). РасчётдолиАвстралиивмировойдобычерядавидовминеральногосырья. 

Тема 2. Новая Зеландия и Океания. 

Проблема сохранения окружающей среды в странах региона перед лицом 

усиливающейся интеграции в мировую экономическую систему. Деление Океании на 

Меланезию, Полинезию иМикронезию. Новая Зеландия – развитая страна, расположенная в 

удалении отведущих экономических центров. Место Новой Зеландии в международном 

географическомразделениитруда.Отраслиспециализации.Особенностиприродно-ресурсного 

потенциала, населенияи хозяйства стран Океании. Моноспециализация большинства стран 

региона. 

 
Практическаяработа. 

1). СравнениеэкспортногопотенциалаиместавмировомхозяйствеАвстралиииНовой 

Зеландиинаосновеанализаиинтерпретацииданныхизразличныхисточниковгеографической 

информации. 

Раздел11.ЗарубежнаяАзия. 

Тема1.Географическоеположениеиполитическая картазарубежнойАзии. 

Площадь, размеры исоставтерриториирегиона. Политическая карта зарубежнойАзии. 

ИзменениянаполитическойкартевХXв.Политическоеи социально-экономическое развитие 

регионапослеВтороймировойвойны.Крушениеколониальнойсистемы.Новейшиеизменения на 

политической карте региона. Модели политического и социально-экономического развития 

независимых государств зарубежной Азии. Группировка государств Азии по формам 

правления,административно-территориального устройства.Основныетипы странзарубежной 

Азии. Территориальные конфликты в зарубежной Азии – угрозы региональной стабильности. 

Природные, исторические, политические и социально-экономические предпосылки 

территориальной дифференциации зарубежной Азии и выделения субрегионов. Возрастание 

роли Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)на современном этапе. Ключевые проблемы 

взаимоотношений России со странами Азии: партнёрство в отношениях с Китаем и Индией, 

сотрудничество идобрососедство с республиками постсоветского пространства, поддержание 

региональной стабильности в странах Ближнего и Среднего Востока. 

Практическиеработы. 

1). Построениеграфа,отражающегососедствостранзарубежнойАзии. 
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2). НанесениенакартузарубежнойАзиизонважнейшихтерриториальныхконфликтов. 

Тема2.Природно-ресурсныйпотенциалзарубежнойАзии. 

Разнообразие природных условий и ресурсов в зарубежной Азии, их территориальные 

различия. Контрасты распределения в регионе минеральных, агроклиматических, водных, 

гидроэнергетических, лесных, земельныхи рекреационных ресурсов. Обеспеченность региона 

отдельными видами природных ресурсов. Природно-ресурсные предпосылки для развития 

промышленности,сельского илесного хозяйства,транспорта,туризмаирекреации.Проблемы 

природопользованияиохранаприроды.Обострениеэкологическихпроблемвстранахрегиона, 

направления их рационального решения. 

Практическаяработа. 

1). ВычислениедолизарубежнойАзиивмировыхзапасахугля,нефтии газа. 

Тема 3. Население зарубежной Азии. 

Мировое лидерство региона по численности населения. Динамика численности 

населения зарубежнойАзии в последние десятилетия, замедление темпов приростанаселения. 

Этническая и религиозная структура населения. Наиболее острые межэтнические и 

межконфессиональные конфликты (Палестина, Курдистан, Кипр, Кашмир, индийский 

Пенджаб,Афганистан,Шри-Ланка,ЮжныеФилиппины).Проблемарелигиозногоэкстремизма в 

регионе, усилия международного сообщества по борьбе с международным терроризмом в 

Юго-Западной Азии. Направления и результаты демографической политики в странах 

зарубежной Азии. Особенности расселения населения, зоны концентрации населения, 

крупнейшие города и городские агломерации. 

Практическиеработы. 

1). Определение динамики численности населения крупнейших городских агломераций 

зарубежной Азии. 

2). Сравнительнаяхарактеристикакрупнейшихпочисленностиэтносовзарубежной 

Азии. 
 
Тема4.Хозяйствозарубежной Азии. 

РольиместозарубежнойАзиивмеждународномразделениитруда.Контрасты 

экономическогоразвитиявстранахзарубежнойАзии.Особенностивключениястранрегионав 

процессыглобализацииитранснационализации.КлючевыепроблемыКитая–нового 

«локомотива» мирового развития и глобальной «фабрики». Проблема замедления 

экономического развития Японии, социальныеи экологические последствия этого процесса. 

Резервы роста новых индустриальных стран Азии. Экономические и социальные проблемы 

современной Южной Азии. Проблема зависимости нефтегазодобывающих стран Персидского 

заливаот их природно-сырьевого потенциала, стратегии ухода от моноспециализациина 

отраслях топливно-энергетического комплекса. 
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Практическиеработы. 

1). Характеристика внешнеторгового баланса и географии внешней торговли стран 

зарубежной Азии. 

2). ОбъяснениегеографическихособенностейстранзарубежнойАзиисразнымуровнем 

социально-экономического развития (Саудовская Аравия и Бангладеш). 

3). СравнениемеждународнойспециализацииЯпониииИндии. 

Тема 5. Китай. 

Политико-иэкономико-географическоеположениеКНР.МестоирольКитаявмировой 

экономике, политике, культуре. Выдающиеся абсолютные экономические показатели при 

низких показателях на душу населения. Проблема реинтеграции с Тайванем. Китай как 

государство – важнейший политический и экономический партнёр России на международной 

арене. Китай – один из лидеров многополярного мира, член Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС) и БРИКС. 

МногообразиеприродныхусловийиресурсовКитая,резкиетерриториальныеразличия, 

широкая антропогенная эксплуатация с древности, прежде всего в восточных, наиболее 

заселённых и освоенных районах. Истощение природных ресурсов Китая, прежде всего 

земельных. Низкая обеспеченность в расчёте на душу населения пашней, лесами, пресной 

водой. Лидерство КНР по гидроэнергопотенциалу. Богатство минеральным сырьём, основные 

бассейны полезных ископаемых. Проблемы природопользования. 

Динамика численности населения Китая. Демографическая ситуация и основные черты 

демографической политики. Трудовые ресурсы, их структура и проблемы эффективного 

использования. Этнический состав населения: китайцы (ханьцы) и неханьские народы. 

Городское и сельское население. Своеобразие урбанизации в Китае. Китайская диаспора за 

рубежом (хуацяо), её рольв экономической и политической жизни Китая. 

Общая характеристика хозяйства. Китай как «мировая фабрика». Разносторонняя и 

комплекснаяспециализациястранынаширокомспектреотраслейпромышленности,сельского 

хозяйства, сектора услуг. Государственное регулирование экономики. Ввоз и вывоз капитала. 

Специальные экономические зоны (СЭЗ), их роль в подъёме хозяйства страны. Огромные 

масштабы промышленного производства, повышающийся уровень технико-экономического 

развития большинства отраслей. Прогресс металлургии, машиностроения, 

автомобилестроения, аэрокосмической, электротехнической, электронной, химической и 

других ведущих отраслей. Энергообеспеченность Китая. Колоссальная по объёму угольная 

промышленность. Собственная добыча нефтии газа, не покрывающая нужд растущей 

экономики.Дефицитэнергоресурсов,ихимпортизстранПерсидскогозалива,Юго-Восточной 

Азии, Австралии, Средней Азии, России (газопровод «Сила Сибири»). Диверсифицированная 

электроэнергетика.ЛидерствоКитаявмирепобольшинствуабсолютныхпоказателейотраслей 
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сельскогохозяйства,высокаяинтенсивностьиэффективностьаграрногопроизводства. 

Главные зерновые зоны – рисовая, рисово-пшеничная(и кукуруза), пшеничная (и другие 

зерновые). Важнейшая роль транспортав экономическом сплочении Китая. Морские порты 

Китая – лидеры в мирепо грузообороту. Внешние экономические связи КНР. 

Территориальная структура хозяйства. Резкие территориальные различия природных 

условий и ресурсов, расселения, плотности населения и условий его жизни, развития и 

размещения хозяйства. Концентрация основной части хозяйства КНР в восточных, особенно в 

приморских, атакжевцентральныхпровинциях. ЭкологическиепроблемыКитая,особеннона 

Великой Китайской равнине и Лёссовом плато. Экономические районы Китая. 

Практическиеработы. 

1). Построение картограммыпоосновнымпоказателямсельскохозяйственныхрайонов 

Китая.  
 
2). АнализфакторовбурногоэкономическогоразвитияКНРнарубежеXXиXXIвв. 

3). Характеристикаосновныхотраслейгорнодобывающейпромышленности Китая. 

Тема 6. Индия. 

Индия как страна-гигант. Политико- и экономико-географическое положение. 
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Государственныйстрой. Индиякакфедерацияштатовисоюзныхтерриторий. 

Природные условия и ресурсы. Состав и размещение минеральных ресурсов, богатство 

страны железной рудой. Приуроченность большинства месторождений минерального сырья к 

плоскогорью Декан, благоприятные территориальные сочетания угольныхи рудныхресурсов. 

Климатические особенности, позволяющие на большей части территории выращивать 

культуры круглый год. Разносторонние природно-рекреационные ресурсы, особенно морских 

побережий и высокогорных территорий. Актуальность организации рационального 

природопользования. 

Изменение демографической ситуации за годы независимости. Снижение рождаемости 

и уменьшение естественного прироста в результате урбанизации и государственной политики 

планирования семьи. Отставание темпов хозяйственного развития от темпов снижения 

естественного прироста, обострение проблем трудоустройства и продовольственного 

снабжения населения. Этническая и конфессиональная мозаичность населения. Характер 

размещения этнических и конфессиональных групп, его отражение в административно- 

территориальном делении. Преобладание сельских форм расселения при опережающем росте 

городов и численности горожан. Высокие темпы урбанизации, формирование крупных 

городских агломераций. 

Развитие хозяйства в условиях многоукладности и сохранения пережитков 

колониальной экономики. Активное участие государства в хозяйственном строительстве и 

регулировании экономики. Опережающие темпы развития промышленности при сохранении 

ведущего положения сельского хозяйства. Главные промышленные районы и центры. 

Социально-экономические условия развития сельского хозяйства. Нерациональная 

отраслевая структура сельского хозяйства: резкое преобладание земледелия при наличии 

огромного поголовья крупного рогатого скота. Размещение районов выращивания основных 

продовольственных и экспортных культур. 

Значение транспорта в условиях обширной территории страны. Особенности сферы 

нематериальногопроизводства,преодолениееёотставанияотразвитыхстран.Внешнеторговые 

связи. Состав иважнейшие направления экспортаи импорта. Ухудшение экологической 

ситуации по мере развития индустриализации и урбанизации. Экологические проблемы 

крупных городских агломераций. Состояние и перспективы развития российско-индийских 

связей. Индия – участник группировок ШОС и БРИКС. 

Территориальная структура хозяйства. Расширение и усложнение хозяйственной 

структуры «коридоров роста» между крупнейшими городскими агломерациями. 

Экономические районы Индии. 

Практическиеработы. 

1). Сопоставление этнических ареалов и административно-территориальных единиц 
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Индии. 

2). АнализдинамикичисленностинаселенияИндиис1901г. 

3). ХарактеристикасельскохозяйственныхрайоновИндии. 

4). СравнениетоварнойигеографическойструктурыэкспортаиимпортаИндии. 

Тема 7. Япония. 

Политико- и экономико-географическое положение. Состав территории. Япония –одна 

из лидирующих стран в мировом хозяйстве и в международном географическом разделении 

труда. Изменение экономико-географического положения на разных этапах развития. 

Современное политико-географическое положение Японии как страны Азиатско- 

Тихоокеанского региона. Форма правления, административно-территориальное устройство. 

Природныеусловияиресурсы.Зависимостьотимпортаминеральногосырья.Проблемы 

природопользования. 

Историко-географические особенности развития. Экономический взлёт после Второй 

мировой войны («японское экономическое чудо»). 

Исторические особенности формирования японской нации, определившие 

однонациональный состав современного населения, его специфическую культуру и традиции. 

Изменение демографической ситуации, быстрое падение рождаемости и естественного 

прироста. Высокие стандарты качества жизни и долголетие населения. Сходство возрастно- 

половой структуры с развитыми странами Европы и США. Количественная и качественная 

характеристикатрудовыхресурсов.Господствогородскойформырасселения,темпыиуровень 

урбанизации. Мегалополис Токайдо. Токио и столичная агломерация. 

Решающее значение государства в хозяйственном строительстве, модернизация 

промышленности иинфраструктуры, создание своей научно-исследовательской базы. 

Сходствоотраслевойструктурыхозяйствасдругимиразвитымистранами,особаярольчёрной 

металлургиииэлектроннойпромышленности.Разностороннеезначениерыболовства, высокое 

место страныв мировом рыболовстве. Широкое развитие аквакультуры. Высокий уровень 

транспортной обеспеченности (скоростные железные дороги, автомагистрали, аэропорты, 

дальние морские и каботажные перевозки). Основные черты географии науки, японские 

технополисы. Внешняя торговля, специфическая структура экспорта и импорта. Развитие 

сектора услуг. Токио как один из ведущих мировых финансовых центров. Состояние и 

перспективы развития российско-японских экономических связей. 

Территориальнаяструктурахозяйства.ВедущаярольТихоокеанскогопояса. 

РайонированиеЯпонии. 

Практическиеработы. 

1). Характеристика места отдельных отраслей промышленности Японии в мировом 

хозяйстве. 
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2). СравнительнаяхарактеристикарайоновЯпонии. 

Тема 8. Республика Корея. 

Политико- и экономико-географическое положение страны. Отношения ссоседями – 

КНДР, КНР, Японией. Природные условия и ресурсы. Ограниченность минеральных, 

земельных, водных и лесных ресурсов. Экологические проблемы. Численность и плотность 

населения, его демографические характеристики. Однородность этнического и разнородность 

конфессионального состава населения. Особенности урбанизации и размещения населения. 

Хозяйство Республики Корея. «Корейское экономическое чудо» конца ХХ в. Место страны в 

международном разделении труда и глобальных цепочках создания добавленной стоимости. 

Ведущие отрасли специализации страны: чёрная металлургия, судостроение, 

автомобилестроение, электроннаяи электротехническая. ВзаимоотношенияРеспублики Корея 

и Российской Федерации. 

Практическаяработа. 

1). МестоавтомобилестроенияРеспубликиКореявмире. 

Тема 9. Юго-Восточная Азия. 

Политико- и экономико-географическое положение. Состав территории, площадь и 

население субрегиона. Изрезанность береговой линии и архипелаговое положение ряда стран 

как черты географического положения субрегиона. Современная политическая ситуация и 

новейшие изменения наполитической карте субрегиона. Типы стран в субрегионе. Главная 

черта экономико-географического положения большинства государств субрегиона – 

нахождениеихнаморскихторговыхпутяхмировогозначения.Формыгосударственного 

устройства странсубрегиона. 

Величина и структура природно-ресурсного потенциала. Ведущая роль минеральных 

ресурсов (нефть, газ, уголь, олово, никель, вольфрам, хромиты). Огромные запасы лесных и 

водных ресурсов. Агроклиматический потенциал и его различия в странах субрегиона. 

Ограниченность земельных ресурсов. Проблемы природопользования. 

Численностьивоспроизводство населения:различиявотдельныхстранах. Контрастыв 

размещении населения: концентрация его в приморских районах, долинах и дельтах рек. 

Различия в уровне урбанизации стран субрегиона. Крупнейшие города и городские 

агломерации. Сельское расселение. Пестрота этнического состава, важнейшие народы. Роль 

этнических китайцев (хуацяо) в политике и экономике стран субрегиона. Основные религии 

Юго-Восточной Азии – ислам, буддизм, христианство. 

Различия в уровне и характере социально-экономического развития стран субрегиона. 

Новыеиндустриальныестраныпервойивторой«волн».Развитие«верхнихэтажей» 

производства на базе переработки местного сырья. Рост новых и новейших производств 

(электроника, производство средств связи и другое). Сельское и лесное хозяйство, главные 
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экспортные товары: древесина, рис, сахарный тростник, кофе, фрукты и овощи, пальмовое 

масло, натуральный каучук. Ведущая роль морского транспорта. Сингапур – морской порт 

мирового значения. Развитость отраслей третичного сектора. Развитие приморского и 

экзотического туризма (Таиланд, Сингапур, Вьетнам, Малайзия, остров Бали в Индонезии). 

Активное участие стран субрегиона в интеграционных процессах. Учреждение и расширение 

АСЕАН.УсилениепроизводственныхсвязейсКитаемиЯпонией.Поискиновыхрынков для 

продукции стран субрегиона. Взаимоотношения стран субрегиона с Россией. 

Территориальнаяструктурахозяйства. 

Практические работы. 

1). Сравнительнаяэкономико-географическаяхарактеристикастрансубрегиона. 

2). ВыявлениекрупнейшихгородскихагломерацийЮго-ВосточнойАзии. 

Тема 10. Юго-Западная Азия. 

Политико- и экономико-географическое положение. Расположение на стыке Европы, 

Азии и Африки – важнейшая черта экономико-географического положения. Состав, размеры 

территории и численность населения субрегиона. Современная политическая ситуация и 

новейшие изменения на политической карте субрегиона. Формы государственного устройства 

стран субрегиона. Опасность территориальных конфликтов в субрегионе для мировой 

стабильности. 

Хозяйственная оценка природно-ресурсного потенциала. Крупнейшие в мире запасы 

нефти и газа, другие виды минерального сырья. Значительные различия в размещении 

агроклиматическихресурсов.Преобладаниеаридныхтерриторийипроблемаострогодефицита 

водных и лесных ресурсов. Природные различия стран субрегиона. Проблемы 

природопользования. 

Демографическая ситуация и проблема трудовых ресурсов в странах субрегиона. 

Этническая и конфессиональная карта Юго-Западной Азии. Субрегион как родина 

авраамических религий. Крайняя неравномерность размещения населения. Сельское 

расселение. Кочевой и оседлый образы жизни населения субрегиона. Важные направления 

внутрии межрегиональных миграций. Страны Персидского залива как центр притяжения 

иностранной рабочей силы. 

Основные черты трансформации хозяйства стран субрегиона под воздействием 

индустриализации (чаще всего нефтегазового характера). Формирование 

нефтеэнергохимического энергопроизводственного цикла, сопутствующих и обслуживающих 

производств. Развитие энергоёмких отраслей (чёрная и цветная металлургия, нефтехимия). 

Создание мощной строительной базы. Роль и значение сельского хозяйства. Соотношение 

растениеводстваи животноводства в разных странах. 

Транспортная система субрегиона: ведущая роль трубопроводного и морского 
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транспорта, создание нефтяных и газовых «мостов»междупроизводителями и потребителями 

топливного сырья. Ускоренноеразвитие третичного сектора. Превращениестран субрегионав 

международные финансовые центры (Катар, ОАЭ, Бахрейн, Кипр, Израиль, Ливан). Развитие 

туризма (включая паломнический) и сферы рекреации. 

Группировка стран субрегиона по их месту в международном географическом 

разделении труда: экспортёры углеводородов, новые индустриальные страны, страны – 

финансовыецентры,наименееразвитыестраны.Формывнутрирегиональнойинтеграции(Лига 

арабскихгосударств,Организацияисламскогосотрудничества,Советсотрудничестваарабских 

государств Персидского залива). Взаимоотношения стран субрегиона с Россией. 

Практическиеработы. 

1). Сравнительнаяэкономико-географическаяхарактеристикастрансубрегиона. 

2). ОпределениеместаТурциивмировомхозяйстве. 

Раздел 12. Африка. 

Тема1.Географическоеположениеиполитическаякарта Африки. 

Политико- и экономико-географическое положение Африки. Площадь и размеры 

территории, численность населения. Значение соседства со странами Южной Европы и Юго- 

ЗападнойАзии.Выходкдвумокеанам,важностьСуэцкогоканалакакмагистральногоморского 

пути. Негативное влияние внутриматерикового положения ряда государств на их социально- 

экономическое развитие. Изменения политической карты Африки с середины XX в. 

Современная политическая ситуация на континенте. Проблема политической нестабильности 

стран Африки.Территориальные конфликты в современной Африке,международные усилия 

по их урегулированию. Государственное устройство стран Африки. Взаимоотношения стран 

Африки с Россией. Совместные проекты российско-африканского сотрудничества. Деление 

Африки на субрегионы: СевернаяАфрика, Западная Африка, Центральная Африка, Восточная 

Африка, Южная Африка. Понятие о Тропической Африке (Африка к югу от Сахары). 

Практическиеработы. 

1). АнализосновныхизмененийнаполитическойкартеАфрикис1950г. 

2). Нанесение на картуважнейшихочагов территориальныхконфликтов в современной 

Африке. 

Тема2.Природно-ресурсныйпотенциалАфрики. 

Величина и структура природно-ресурсного потенциала Африки. Основные черты 

геологического строения территории и размещение минеральных ресурсов: исключительное 

богатство и разнообразие рудных полезных ископаемых, относительная бедность каменным 

углём. Главные территориальные сочетания минеральных ресурсов (Медный пояс, 

Витватерсранд, Верхне-Гвинейский, Нижне-Гвинейский, Атласский и другие). 

Агроклиматический потенциал Африки, неравномерность распределения земельных и водных 



664  

ресурсов, обширность аридных и семиаридных областей. Субрегиональные различия: более 

благоприятные условия для развития сельского хозяйства Восточной и Южной Африки. 

Диспропорциивразмещенииводныхресурсов.Значительныйгидроэнергетическийпотенциал 

континента. Дифференциация стран регионапо величине и структуре природно-ресурсного 

потенциала. Широкое использование природных ресурсов – важнейшее направление 

африканского природопользования. Проблема нерационального природопользования. 

Комплекс острых экологических проблем (обезлесение, опустынивание, нехватка чистой 

питьевой воды, трансферв страны региона вредных для окружающей среды производств). 

Практическиеработы. 

1). ОпределениедолиАфрикивмировыхзапасахважнейшихминеральныхресурсов. 

2). РасчётструктурыземельныхугодийвотдельныхстранахАфрики. 

Тема 3. Население Африки. 

Африка–второйпочисленностинаселениярегионмира,послезарубежнойАзии.Самые 

высокие в мире темпы естественного прироста населения, его негативные социально- 

экономические последствия. Возрастающее демографическое давление на территорию. 

Необходимость проведения демографической политики, трудности её реализации. Возрастно- 

половаяструктуранаселения.Африка–самый«молодой»поструктуренаселениярегионмира. 

Трудовые ресурсы Африки: значительный и быстрорастущий потенциал при низкой средней 

квалификации.Структуразанятостинаселения. Проблемабезработицы.Сложностьрасового 

иэтнического составанаселения:причиныиследствия.ЭтноконфессиональнаякартаАфрики. 

Распространение основных языков и религий. Африканский «рисунок» расселения населения: 

особая роль природного фактора. Районы повышенной концентрации населения: 

приморскиеигорнопромышленныерайоны,долиныидельты рек,побережьябольшихозёр. 

Самыйнизкий в мире уровеньи самые высокие темпы урбанизации («городской взрыв»). 

Специфические черты африканского города и городских агломераций. «Ложная урбанизация» 

и связанные с нею социально-экономические проблемы. Социально-экономические проблемы 

развития 

сельскихпоселений.Миграциинаселения.Преобладаниевнутреннихмиграцийнадвнешними. 

Проблема «утечки умов имускулов». Низкий уровень человеческого капитала и социального 

развития стран региона. Социальные проблемы населения Африки: бедность, низкая 

продолжительность жизни, высокая детская смертность, слабое развитие здравоохранения и 

антисанитария, недостаточное питание, отсутствие доступа к источникам чистой воды, низкая 

грамотность и профессиональная квалификация. 

Практическиеработы. 

)1.РасчётдинамикиростачисленностинаселенияАфрикис1950г. 

2).Сравнениевозрастно-половыхпирамиднаселениянесколькихстранАфрики. 
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Тема 4. Хозяйство Африки. 

Африка – периферия мирового хозяйства, регион концентрации наименее развитых 

стран.Относительнонизкийобщийуровеньразвитияэкономики.Многоукладностьэкономики: 

традиционныеисовременныеформыпроизводства. Преобладаниеаграрнойииндустриальной 

стадий развития хозяйства в странах континента. Важнейшие модели развития хозяйства: 

импортозамещающая, экспортно-ориентированная, с использованием собственных сил. 

Структура ВВП стран региона. Сдвиги в структуре и географии промышленности. Ведущие 

промышленные районы и центры. ЮАР как наиболее развитая экономика Африки, страна 

БРИКС. Сельское хозяйство – основная сфера занятости населения Африки. Низкий уровень 

сельскохозяйственного производства, ухудшение продовольственного самообеспечения, 

хронический импорт продуктов питания. Проблема монокультурного сельского хозяйства и 

пути её решения. Экстенсивное животноводство, важнейшие животноводческие районы. 

Недостаток транспортной инфраструктуры. Африка в системе международного 

географического разделения труда и торговых потоков. Усиление экономической интеграции 

странАфрики.Африканскийсоюз.РазвитиевнешнеэкономическихсвязейРоссиисо странами 

Африки. Африканский рисунок территориальной структуры расселения и хозяйства как 

результат природного и исторического факторов развития. 

Преобладание нефтепромышленного (Северная и Западная Африка), горно- 

металлургического (Центральная, Южная и Западная Африка), земельно-климатического 

(повсеместно) и лесопромышленного (Центральная и Западная Африка) ресурсно-экспортных 

циклов. Изменение территориальной структуры хозяйства государств Африки. Недостаток 

финансовыхиматериальныхсредств,передовыхтехнологий– главныепрепятствиянапути 

измененияиулучшениясистемыхозяйства. 

Практическиеработы. 

1). КлассификациястранАфрикипопоказателю ИЧР. 

2). СравнительнаяхарактеристикасубрегионовАфрики. 

Раздел 13. Место России в современном мире. 

Тема1.Демографический потенциалРоссии. 

Численность населенияРоссии, еёдинамикавпоследниедесятилетия. Место Россиипо 

численностинаселениясредистранмира.ГосударственнаядемографическаяполитикаРоссии, 

направленная на повышение рождаемости. Динамика средней ожидаемой продолжительности 

жизни. Возрастно-половая структура населения страны, проблема поэтапного повышения 

пенсионного возраста. Миграционный обмен России с зарубежными странами, его основные 

тенденции. Размещение населения России. Основная полоса расселения, очаговое расселение 

за пределами этой полосы. Этническая и конфессиональная структура населения России. 

СвоеобразиематериальнойидуховнойкультурынародовРоссии,необходимостьеё защитына 
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государственном уровне. Традиционные религии населения России. Система городских и 

сельских поселений РФ. Динамикаи географические аспекты процесса урбанизации. 

Перспективы развития российских городов. Крупнейшие городские агломерации России, 

динамика численностиих населения. Разные типы сельских поселений в РФ: сёла, деревни, 

станицы, хутора, рабочие посёлки, аулы. Человеческий капитал и качество жизни населения 

России. Место России в рейтинге стран по индексу человеческого развития (ИЧР). 

Практическиеработы. 

1). Построение графика, отражающего динамику основных демографических 

показателей России (рождаемость, смертность, естественный прирост)за 2–3 последних 

десятилетия. 

2). АнализвнешнихмиграцийнаселенияРоссиизапоследниегоды. 

Тема 2. Геоэкономическое положение России. 

Природно-ресурсный потенциал России. Роль России как крупнейшего поставщика 

топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике. Россия в мировом 

географическом разделении труда. Структура и география внешней торговли России. Роль 

Россиикакмировогоэкологическогодонора.УчастиеРоссиивреализации«Повесткидня вобласти 

устойчивого развитияна период до 2030 года» и её роль в решении глобальных проблем 

человечества. Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты 

решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Современныетенденцииизмененияотраслевойитерриториальнойструктурыхозяйства 

России.Факторы,влияющиенаизменениеотраслевойитерриториальнойструктурыхозяйства 

Россиивновыхэкономическихусловиях. Импортозамещениекакфакторразвитияроссийской 

экономики. Совершенствование территориальной организации хозяйства. Современные 

тенденцииразвитиямашиностроительногокомплексаиперспективыегоразвития.Ускоренное 

развитиемашиностроенияв рамкахпрограммыимпортозамещения.Оборонно-промышленный 

комплекс России, его специализация. 

ТранспортнаясистемаРоссии:структура,основныепоказатели,динамикаразвития. 

Основные железнодорожные магистрали и главные железнодорожные узлы. Новые железные 

дорогииихзначениевосвоениитерриторийиинтенсификацииэкспорта.Важнейшиеморские 

портыиихспециализация.АктивизацияиспользованияСеверного морскогопути. Важнейшие 

водныепути,судоходныерекииканалыРоссии.Важнейшиеавтомагистралииразвитиедорожнойсе

ти.КрупнейшиеавиаузлыРоссии,сетьвнутреннихивнешнихавиалиний. 

Трубопроводныйтранспортиегорольв обеспечениистратегических иэкономических 

интересов страны. Реализация экспортныхпроектов развитиятрубопроводной системы. Меры 

поснятиютранспортныхинфраструктурныхограниченийиповышениедоступностиикачества 

магистральнойтранспортнойинфраструктурыстраны.Транспортиохранаокружающейсреды. 
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Информационная инфраструктура. Развитие отечественных информационных 

технологийвновыхреалиях:приоритетныенаправления,государственнаяподдержка.Развитие 

сферыобслуживания.Национальныйпроект«Туризмииндустриягостеприимства»,его 

влияниенадостижениенациональныхцелейразвитияРоссийскойФедерации. 

Практическиеработы. 

1). Анализ международных экономических связейРоссии. 

2). Анализиобъяснениеособенностейсовременногогеополитического и 

геоэкономического положения России. 

3). Представление товарной и географической структуры внешней торговли России на 

диаграммах и картосхеме с использованием источников географической информации. 

Тема3.Географическиерайоны России. 

Научная проблема районирования России. Теоретические подходы к районированию 

территории России. Западный (европейская часть) и Восточный (азиатская часть) 

макрорегионы и их географические различия. Проблемы совершенствования отраслевой и 

территориальнойструктурыхозяйствагеографическихрайоновЗападного(ЕвропейскийСевер 

России,Северо-ЗападРоссии,ЦентральнаяРоссия,Поволжье,ЮгРоссии)иВосточного(Урал, 

Сибирь и Дальний Восток) макрорегионов России. Региональная политика. Документы, 

отражающие государственную политику регионального развития Российской Федерации. 

Практическиеработы. 

1). Представление в виде структурной схемы основных направлений региональной 

политики на основе анализа документа, отражающего государственную политику 

регионального развития Российской Федерации. 

2). Установление взаимосвязи между территориальной структурой хозяйства 

Восточного макрорегиона и факторами, её определяющими, на основе анализа различных 

источников информации. 

Раздел14.Будущеечеловечества. 

Тема 1. Обобщение знаний. 

Глобальные проблемы как вызовы для современной цивилизации. Глобализация и 

регионализация – два направления современных социально-экономических процессов, их 

влияние на глобальные проблемы. Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических 

проблем и проблем народонаселения на разных пространственных уровнях: планетарном, 

региональном, страновом, локальном. Наиболее доступные возможные сценарии и пути 

решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством и отдельными 

странаминекоторыхранееустоявшихсяэкономических,политических,идеологических и 

культурных ориентиров. Возможности географических наук в решении глобальных проблем 

человечества.УчастиеРоссииврешенииглобальныхпроблем.Целиустойчивого развитияиих 
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реализация в странах разных типов. Международное сотрудничество и роль международных 

организаций в решении глобальных проблем. Перспективы и прогнозы мирового развития. 

Практическиеработы. 

1). Проведение анализа конкретнойглобальной проблемына разных пространственных 

уровнях (планетарном, региональном, страновом, локальном). 

2). Знакомство с одним из сценариев развитиячеловечества по источникамиз научной 

литературы. 

2.1.22 Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

(предметнаяобласть«Физическаякультураиосновыбезопасностижизнедеятельности»)(далее 

соответственно – программа по физической культуре, физическая культура) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по физической культуре. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения физической культуры, 

характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в 

структуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания,копределениюпланируемых 

результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпофизическойкультуревключают 

личностные, метапредметные результаты за весь периодобученияна уровне среднегообщего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительнаязаписка. 

Программапофизическойкультуренауровнесреднегообщегообразованияразработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, представленныхв ФГОС СОО, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по физической культуре для 10–11 классов общеобразовательных 

организаций представляет собой методически оформленную концепцию требований ФГОС 

СОО и раскрывает их реализацию через конкретное содержание. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности 

современного российского общества в физически крепкоми дееспособном подрастающем 

поколении, способном активно включатьсяв разнообразные формы здорового образа жизни, 

умеющемиспользоватьценностифизическойкультурыдляукрепления,поддержанияздоровья и 

сохранения активного творческого долголетия. 
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В программе по физической культуре нашли свои отражения объективно сложившиеся 

реалиисовременногосоциокультурногоразвитияроссийскогообщества,условиядеятельности 

образовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей и методистов к 

совершенствованию содержания общего образования, внедрение новых методик и технологий 

в учебно-воспитательный процесс. 

При формировании основ программы по физической культуре использовались 

прогрессивные идеи и теоретические положения ведущих педагогических концепций, 

определяющих современное развитие отечественной системы образования: 

концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 

Федерации, ориентирующая учебно-воспитательный процесс на формирование 

гуманистических и патриотических качеств личности учащихся, ответственности за судьбу 

Родины; 

концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая основы 

становления российской гражданской идентичности обучающихся, активное их включение в 

культурную и общественную жизнь страны; 

концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основу 

саморазвития и самоопределения личности в процессе непрерывного образования; 

концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», ориентирующая 

учебно-воспитательный процесс на внедрение новых технологийи инновационных подходовв 

обучении двигательным действиям, укреплении здоровья и развитии физических качеств; 

концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая культура», 

обосновывающая направленность учебных программ на формирование целостной личности 

учащихся, потребностьвбережномотношенииксвоемуздоровьюиведениюздоровогообраза 

жизни. 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре 

сохраняет исторически сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в 

качестве средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укреплению 

здоровья, повышению функциональныхи адаптивных возможностей систем организма, 

развитию жизненно важных физических качеств. 

Программа обеспечивает преемственность с федеральнойобразовательной программой 

основного общего образования и предусматривает завершение полного курса обучения 

обучающихся в области физической культуры. 

Общей целью общего образования по физической культуре является формирование 

разносторонней, физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельностии организации активного отдыха. В программе по 
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физической культуредля 10–11 классов данная цель конкретизируется и связывается с 

формированием потребности учащихся в здоровом образе жизни, дальнейшем накоплении 

практического опыта по использованию современных систем физической культуры в 

соответствии с личными интересами и индивидуальными показателями здоровья, 

особенностями предстоящей учебной и трудовой деятельности. Данная цель реализуется в 

программе по физической культуре по трём основным направлениям. 

Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств и 

функциональных возможностей организма занимающихся, повышением его надёжности, 

защитных и адаптивных свойств. Предполагаемым результатом данной направленности 

становится достижение обучающимися оптимального уровня физической подготовленности и 

работоспособности, готовностик выполнению нормативных требований комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

Обучающая направленность представляется закреплением основорганизации и 

планирования самостоятельных занятий оздоровительной,спортивно – достиженческой и 

прикладно – ориентированной физической культурой, обогащением двигательного опыта за 

счёт индивидуализации содержания физических упражнений разной функциональной 

направленности, совершенствования технико-тактических действий в игровых видах спорта. 

Результатом этого направления предстают умения в планировании содержания активного 

отдыха и досуга в структурной организации здорового образа жизни, навыки в проведении 

самостоятельныхзанятийкондиционнойтренировкой,уменияконтролироватьсостояние 

здоровья,физическоеразвитиеифизическуюподготовленность. 

Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активной 

социализации обучающихся на основе формирования научных представлений о социальной 

сущностифизическойкультуры, еёместеироливжизнедеятельностисовременногочеловека, 

воспитаниисоциальнозначимыхиличностныхкачеств.Вчислепредполагаемыхпрактических 

результатов данной направленности можно выделить приобщение учащихся к культурным 

ценностям физической культуры, приобретение способов общения и коллективного 

взаимодействия во время совместной учебной, игровой и соревновательной деятельности, 

стремление к физическому совершенствованию и укреплению здоровья. 

Центральной идеей конструирования программы по физической культуре и её 

планируемых результатов на уровне среднего общего образования является воспитание 

целостной личности учащихся, обеспечение единствав развитииихфизической, психической и 

социальной природы. Реализацияэтой идеи становится возможной на основе системно- 

структурной организацииучебного содержания, которое представляется двигательной 

деятельностьюс её базовыми компонентами: информационным (знания о физической 

культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно- 
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процессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей 

личностно значимого смысла содержание программы по физической культуре представляется 

системой модулей, которые структурными компонентами входят в раздел «Физическое 

совершенствование». 

Инвариантныемодуливключаютвсебясодержаниебазовыхвидовспорта:гимнастики, 

лёгкойатлетики,зимнихвидовспорта(напримерелыжнойподготовкисучётомклиматических 

условий,приэтомлыжнаяподготовкаможетбытьзамененалибодругимзимнимвидомспорта, либо 

видом спорта из федеральной рабочей программы по физической культуре), спортивных игр, 

плаванияи атлетических единоборств. Данные модули в своём предметном содержании 

ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность учащихся, освоение ими 

технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного 

опыта. 

Вариативныемодулиобъединенывпрограммепофизическойкультуремодулем 

«Спортивная и физическая подготовка», содержание которого разрабатывается 

образовательной организацией на основе федеральной рабочей программы по физической 

культуре для общеобразовательныхорганизаций. Основнойсодержательнойнаправленностью 

вариативныхмодулей являетсяподготовкаучащихся квыполнениюнормативныхтребований 

Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», активное 

вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного регионаили образовательной 

организациимодуль«Спортивнаяифизическаяподготовка»можетразрабатыватьсяучителями 

физической культуры на основе содержания базовой физической подготовки, национальных 

видов спорта, современных оздоровительных систем. В настоящей программе по физической 

культурев помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля предлагается 

содержательное наполнение модуля «Базовая физическая подготовка». 

Общеечисло часов,рекомендованныхдляизученияфизическойкультуры, –204часа:в 10 

классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). Общее число 

часов,рекомендованныхдляизучениявариативныхмодулейфизическойкультуры, –68часов: в 10 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Вариативные модули программы по физической культуре, включаяи модуль «Базовая 

физическая подготовка», могут быть реализованы в форме сетевого взаимодействия с 

организациями системы дополнительного образования, на спортивных площадках и залах, 

находящихся в муниципальной и региональной собственности. 

Для бесснежных районов Российской Федерации,а также при отсутствии должных 

условий допускается заменять раздел «Лыжные гонки» углублённым освоением содержания 
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разделов«Лёгкаяатлетика»,«Гимнастика»и«Спортивныеигры».Всвоюочередьтему 

«Плавание» можно вводить в учебный процесс при наличии соответствующих условий и 

материальной базы по решению местных органов управления образованием. 

Содержаниеобученияв10классе. 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновения культуры как 

социального явления, характеристика основных направленийеё развития (индивидуальная, 

национальная,мировая).Культура какспособразвитиячеловека,еёсвязьсусловиямижизнии 

деятельности. Физическая культура как явление культуры, связанное с преобразованием 

физической природы человека. 

Характеристикасистемнойорганизациифизическойкультурывсовременномобществе, 

основные направления её развития и формы организации (оздоровительная, прикладно- 

ориентированная, соревновательно-достиженческая). 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к трудуи обороне» как 

основаприкладно-ориентированнойфизическойкультуры,историяиразвитиекомплекса 

«Готов к трудуи обороне» в Союзе Советскихсоциалистических республик (далее – СССР) и 

РоссийскойФедерации.Характеристикаструктурнойорганизации комплекса«Готов ктрудуи 

обороне»всовременномобществе,нормативныетребованияпятойступенидляучащихся16– 17 

лет. 

ЗаконодательныеосновыразвитияфизическойкультурывРоссийскойФедерации. 

Извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях 

физической культурой и спортом: Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

РоссийскойФедерации»от4декабря2007г.№329-ФЗ,Федеральныйзакон«Обобразованиив 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 373-ФЗ. 

Физическая культура как средство укрепления здоровьячеловека. Здоровье как базовая 

ценность человека и общества. Характеристика основных компонентов здоровья, их связь с 

занятиями физической культурой. Общие представленияоб истории и развитии популярных 

систем оздоровительной физической культуры, их целевая ориентация и предметное 

содержание. 

Способысамостоятельнойдвигательнойдеятельности. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активного отдыхаи досуга. 

Общеепредставлениеовидахиформахдеятельностивструктурнойорганизацииобразажизни 

современного человека (профессиональная, бытоваяи досуговая). Основные типы и виды 

активного отдыха, их целевое предназначение и содержательное наполнение. 

Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и целевых занятий 

оздоровительной физической культурой, особенности планирования физических нагрузок и 



673  

содержательного наполнения. 

Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие для организации 

самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. Контроль текущего 

состояния организма с помощью пробы Руфье, характеристика способов применения и 

критериев оценивания. Оперативный контроль в системе самостоятельных занятий 

кондиционной тренировкой, цель и задачи контроля, способы организации и проведения 

измерительных процедур. 

Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения оздоровительной 

гимнастики как средство профилактики нарушения осанки и органов зрения, предупреждения 

перенапряжения мышц опорно-двигательного аппаратапри длительной работе за 

компьютером. 

Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительные системы 

физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации 

содержания и физических нагрузок при планировании системной организации занятий 

кондиционной тренировкой. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль«Спортивныеигры». 

Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, выполнение 

угловогоиштрафногоудароввизменяющихсяигровыхситуациях.Закреплениеправилигрыв 

условиях игровой и учебной деятельности. 

Баскетбол.Техникавыполненияигровыхдействий:вбрасываниемячаслицевойлинии, 

способы овладения мячом при «спорном мяче», выполнение штрафных бросков. Выполнение 

правил3–8–24секундывусловияхигровойдеятельности.Закреплениеправилигрывусловиях 

игровой и учебной деятельности. 

Волейбол.Техникавыполненияигровыхдействий:«постановкаблока»,атакующийудар 

(сместаивдвижении).Тактическиедействиявзащитеинападении.Закреплениеправилигры в 

условиях игровой и учебной деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Плавательная 

подготовка». Спортивные и прикладные упражнения в плавании: брасс на спине, плавание на 

боку, прыжки в воду вниз ногами. 

Модуль«Спортивнаяифизическаяподготовка».Техническаяиспециальнаяфизическая 

подготовкапоизбранномувидуспорта,выполнениесоревновательныхдействийвстандартных 

ивариативныхусловиях.Физическаяподготовкаквыполнениюнормативовкомплекса«Готов к 

труду и обороне» с использованием средств базовой физической подготовки, видов спортаи 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно- 

этнических игр. 
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Содержаниеобученияв11классе. 

Знания о физической культуре. 

Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации организма в 

организации и планировании мероприятий здорового образа жизни, характеристика основных 

этапов адаптации. Основные компоненты здорового образа жизни и их влияние на здоровье 

современного человека. 

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья. 

Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности. Влияние занятий 

физической культурой на профилактику и искоренение вредных привычек. Личная гигиена, 

закаливание организма и банные процедурыкак компоненты здорового образа жизни. 

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цельи задачи, 

содержательное наполнение. Оздоровительная физическая культурав режиме учебной и 

профессиональной деятельности. Определение индивидуального расхода энергии в процессе 

занятий оздоровительной физической культурой. 

Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни человека. Роль и 

значение занятий физической культурой в укреплении и сохранении здоровьяв разных 

возрастных периодах. 

Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятий физической 

культурой. Причины возникновения травм и способыих предупреждения, правила 

профилактикитравмвовремясамостоятельныхзанятийоздоровительнойфизической 

культурой. 

Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах разных частей телаи 

сотрясении мозга, переломах, вывихах и ранениях, обморожении, солнечноми тепловом 

ударах. 

Способысамостоятельнойдвигательнойдеятельности. 

Современныеоздоровительныеметодыипроцедуры в режиме здоровогообраза жизни. 

Релаксация как метод восстановления после психическогои физического напряжения, 

характеристикаосновныхметодов,приёмовипроцедур,правилаихпроведения(методика Э. 

Джекобсона,аутогеннаятренировкаИ. Шульца,дыхательнаягимнастика А.Н. Стрельниковой, 

синхрогимнастикапо методу «Ключ»). 

Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила организации и 

проведения процедур массажа. Основные приёмы самомассажа,их воздействие на организм 

человека. 

Банныепроцедуры,ихназначениеиправилапроведения,основныеспособыпарения. 

Самостоятельнаяподготовкаквыполнениюнормативныхтребованийкомплекса«Готов к 

труду и обороне». Структурная организация самостоятельной подготовки к выполнению 
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требований комплекса «Готов к труду и обороне», способы определения направленности её 

тренировочных занятий в годичном цикле. Техника выполнения обязательных и 

дополнительных тестовых упражнений, способы их освоения и оценивания. 

Самостоятельная физическая подготовка и особенности планированияеё 

направленностипотренировочнымциклам,правилаконтроляииндивидуализациисодержания 

физической нагрузки. 

Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения для профилактики острых 

респираторных заболеваний, целлюлита, снижения массы тела. Стретчинги шейпинг как 

современные оздоровительные системы физической культуры: цель, задачи, формы 

организации. Способы индивидуализации содержания и физических нагрузок при 

планировании системной организации занятий кондиционной тренировкой. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль«Спортивныеигры». 

Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приёмови тактических действий в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приёмови тактических действий в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

Волейбол.Повторениеправилигрывбаскетбол,соблюдениеихвпроцессеигровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приёмови тактических действий в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Атлетические 

единоборства». Атлетические единоборства в системе профессионально-ориентированной 

двигательной деятельности: её цели и задачи, формы организации тренировочных занятий. 

Основные технические приёмы атлетических единоборств и способы их самостоятельного 

разучивания (самостраховка, стойки, захваты, броски). 

Модуль«Спортивнаяифизическаяподготовка».Техническаяиспециальнаяфизическая 

подготовкапоизбранномувидуспорта,выполнениесоревновательныхдействийвстандартных 

ивариативныхусловиях.Физическаяподготовкаквыполнениюнормативовкомплекса«Готов к 

труду и обороне» с использованием средств базовой физической подготовки, видов спортаи 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно- 

этнических игр. 

Федеральная рабочая программа вариативного модуля «Базовая физическая 

подготовка». 

Общая физическая подготовка. Развитие силовых способностей. Комплексы 
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общеразвивающихилокальновоздействующихупражнений,отягощённыхвесомсобственного 

тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, 

штанги и других). Комплексы упражненийна тренажёрных устройствах. Упражнения на 

гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и других). Броски 

набивногомячадвумяиоднойрукойизположенийстояисидя(вверх,вперёд,назад,встороны, 

снизуи сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с дополнительным 

отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки 

через препятствия и другие). Бег с дополнительным отягощением (в горкуи с горки, на 

короткиедистанции, эстафеты). Передвиженияв висеиупоренаруках. Лазанье(по канату, по 

гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска непредельных тяжестей 

(сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовой направленностью 

(импровизированный баскетбол с набивным мячом и другое). 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном темпе(в упоре о 

гимнастическуюстенкуибезупора).Челночныйбег.Бегпоразметкесмаксимальнымтемпом. 

Повторный бег с максимальной скоростьюи максимальной частотой шагов (10–15 м). Бег с 

ускорениями из разных исходных положений. Бег с максимальной скоростью и собиранием 

малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые ускоренияпо 

дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, 

раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскокаот пола, стены (правой и 

левойрукой).Передачатеннисногомячавпарахправой(левой)рукойипопеременно.Ведение 

теннисного мяча ногами с ускорениемпо прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через 

скакалку на месте и в движениис максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы 

препятствий, включающей в себя прыжки на разную высоту и длину, по разметке, бег с 

максимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением опор различной высотыи 

ширины,повороты,обеганиеразличныхпредметов(легкоатлетическихстоек, мячей, лежащих на 

полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной 

направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые с 

максимальной скоростью движений. 

Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжахв режимах 

умеренной и большой интенсивности. Повторный бег и передвижениена лыжах в режимах 

максимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах. 

Развитие координации движений. Жонглирование большими (волейбольными) и 

малыми (теннисными) мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование 

волейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячейв мишень (неподвижную и 

двигающуюся). Передвиженияпо возвышеннойинаклонной, ограниченной по ширинеопоре 

(без предмета и с предметомна голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в 
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воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. 

Упражнениена точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и спортивные 

игры. 

Развитиегибкости.Комплексыобщеразвивающихупражнений(активныхипассивных), 

выполняемых с большой амплитудой движений. Упражненияна растяжение и расслабление 

мышц. Специальные упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, 

выкруты гимнастической палки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образныеи обрядовые 

игры. Технические действия национальных видов спорта. 

Специальнаяфизическаяподготовка.Модуль«Гимнастика». 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороныс возрастающей 

амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ногив стороны. Упражнения с 

гимнастическойпалкой(укороченнойскакалкой)дляразвитияподвижностиплечевогосустава 

(выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов для развития подвижности 

позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой 

движений. Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, 

мост). 

Развитиекоординациидвижений.Прохождениеусложнённойполосыпрепятствий, 

включающейбыстрыекувырки(вперёд,назад),кувыркипонаклоннойплоскости,преодоление 

препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски 

теннисного мяча правой и левой рукойв подвижную и неподвижную мишень, с места и с 

разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с 

разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. 

Прыжкина точность отталкивания и приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. 

Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягиваниев висе стоя 

(лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжас изменяющейся высотой 

опоры для рук и ног, отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на 

гимнастической стенке до посильной высоты,из положения лёжа на гимнастическом козле 

(ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой движений (на животе и на 

спине), комплексы упражнений с гантелями с индивидуально подобранной массой (движения 

руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук), метание набивного мячаиз 

различных исходных положений, комплексы упражнений избирательного воздействия на 

отдельные мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества 

выполнения), элементы атлетической гимнастики(по типу«подкачки»), приседания наодной 



678  

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 и фиксацией положений 

тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом 

отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, 

выполняемые в режиме непрерывного и интервального методов. 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режимеповторно- 

интервального метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Гладкий бег с 

равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в 

максимальном темпе. Равномерный повторный бегс финальным ускорением (на разные 

дистанции). Равномерный бегс дополнительным отягощением в режиме «до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражненияс 

дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. 

Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в 

высоту с продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на правой, 

левой ногеи поочерёдно. Бегс препятствиями. Бег в горкус дополнительным отягощением и 

безнего.Комплексыупражненийснабивнымимячами.Упражненияслокальнымотягощением на 

мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по методу круговой тренировки. 

Развитиескоростныхспособностей.Бегнаместесмаксимальнойскоростьюитемпомс 

опорой наруки и без опоры. Максимальный бег в горкуи сгорки. Повторный бег на короткие 

дистанциисмаксимальнойскоростью(попрямой,наповоротеисостарта).Бегсмаксимальной 

скоростью«сходу».Прыжкичерезскакалкувмаксимальномтемпе.Ускорение,переходящеев 

многоскоки,и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на 

развитиекоординации(разрабатываютсянаосновеучебногоматериаламодулей«Гимнастика» и 

«Спортивные игры»). 

Модуль«Зимниевидыспорта». 

Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростьюв режимах 

умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности,с соревновательной скоростью. 

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с 

дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, бегом, 

«лесенкой»,«ёлочкой».Упражненияв «транспортировке». 

Развитиекоординации.Упражнениявповоротахиспускахналыжах,проездчерез 
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«ворота»и преодолениенебольшихтрамплинов. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Развитиескоростныхспособностей.Ходьбаибег вразличныхнаправлениях с 

максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий 

(например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением 

направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без 

опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег 

(чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с 

максимальной скоростью с предварительным выполнением многоскоков. Передвиженияс 

ускорениямиимаксимальнойскоростьюприставнымишагамилевымиправымбоком.Ведение 

баскетбольногомячасускорениемимаксимальнойскоростью.Прыжкивверхнаобеихногахи на 

одной ноге с места и с разбега. Прыжкис поворотами на точность приземления. Передача мяча 

двумя руками от грудив максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки 

вперёд, назад, боком с последующим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением наосновные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки 

наоднойногеиобеихногахспродвижениемвперёд,покругу,«змейкой»,наместесповоротом на 180 

и 360. Прыжки через скакалкув максимальном темпе на месте и с передвижением (с 

дополнительнымотягощениемибезнего).Напрыгиваниеиспрыгиваниеспоследующим 

ускорением. Многоскоки с последующим 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,в полуприседе. 

Развитиевыносливости. Повторныйбег смаксимальнойскоростью,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 мячапо неподвижной и 

подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойныеи тройные кувырки вперёд и 

назад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по 

гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой 

движений.Броскималогомячавстенуоднойрукой(обеимируками)споследующейеголовлей 

(обеими рукамии одной рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с 

изменяющейсяпо команде скоростью и направлением передвижения. 

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с 

последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой,с остановками (по 
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свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления 

передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и 

направления движения (по прямой, по кругу, «змейкой»). Бег с максимальной скоростью с 

поворотамина180 и 360. Прыжки через скакалкув максимальном темпе. Прыжки по разметке 

направой(левой)ноге,междустоек,спинойвперёд.Прыжкивверхнаобеихногахиоднойноге с 

продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с 

остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки 

вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижныеи спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с 

возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на 

обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением 

вперёд). 

Развитиевыносливости.Равномерныйбегнасредниеидлинныедистанции. Повторные 

ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бегна короткие дистанции с 

максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме 

непрерывно-интервального метода. Передвижениена лыжах в режиме большой и умеренной 

интенсивности. 

Планируемые результаты освоения программы по физической культурена уровне 

среднего общего образования. 

В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногоиответственного 

члена российского общества; 

осознание своихконституционныхправиобязанностей,уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисихфункциями и 

назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 
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2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордостиза свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческомуи природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; 

идейнуюубеждённость,готовностькслужениюизащитеОтечества,ответственностьза его 

судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуациюи принимать осознанные решения, ориентируясьна 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанногопринятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научного итехнического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённостьвзначимостидляличностииобществаотечественного имирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлятькачества творческой 

личности; 

5) физическоговоспитания: 

сформированность здорового и безопасногообраза жизни,ответственногоотношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании,занятияхспортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, трудолюбие; 
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готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности; 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,умениесовершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды,осознаниеглобального 

характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающей среде; 

умениепрогнозироватьнеблагоприятныеэкологическиепоследствияпредпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности. 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

наукииобщественнойпрактики,основанногонадиалогекультур,способствующегоосознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познанием мира; 

осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 
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нематериальных ресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям,оценивать риски 

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работув условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

Уобучающегосябудут сформированыследующиебазовыеисследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания,его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в том числе 

при создании учебных и социальных проектов); 

формированиенаучноготипамышления,владениенаучнойтерминологией,ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

еёрешения,находитьаргументыдлядоказательствасвоихутверждений,задаватьпараметрыи 

критерии решения; 

анализироватьполученныевходерешениязадачирезультаты,критическиоцениватьих 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлятьцеленаправленныйпоискпереносасредствиспособовдействияв 

профессиональную среду; 

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения;ставитьпроблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владетьнавыкамиполученияинформацииизисточниковразныхтипов,самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов 

и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информациии целевой 
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аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологийв решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задачс соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности,гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

владетьнавыкамираспознаванияизащитыинформации,информационнойбезопасности 

личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлятькоммуникацииво всехсферахжизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированновестидиалог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации; 

развёрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованием языковыхсредств. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастьрегулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность,выявлятьпроблемы, 

ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненных 

ситуациях; 

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучётомимеющихсяресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

расширятьрамкиучебного предметанаоснове личныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластях знаний; 

постоянноповышатьсвойобразовательный икультурныйуровень; 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтроля,принятиясебяидругихкак 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оценивать соответствие 

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 
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использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельностикакчастькоммуникативны

х универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучётомобщихинтересов,и 

возможностейкаждогочленаколлектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по её достижению: составлятьпландействий, распределять роли сучётом мненийучастников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество вклада своего и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях;проявлять 
творчество ивоображение,бытьинициативным. 

Кконцуобученияв10классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультаты по 

отдельным темам программы по физической культуре: 

Раздел«Знанияофизическойкультуре»: 

характеризовать физическую культуру как явление культуры, её направления и формы 

организации, роль и значение в жизни современного человека и общества; 

ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической культуре 

испорте в Российской Федерации», руководствоваться имипри организации активного отдыха 

в разнообразныхформахфизкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности; 

положительнооцениватьсвязьсовременныхоздоровительныхсистемфизической 

культурыиздоровьячеловека,раскрыватьихцелевоеназначение иформыорганизации, 

возможностьиспользоватьдлясамостоятельныхзанятийсучётоминдивидуальныхинтересов 

ифункциональныхвозможностей. 

Раздел«Организациясамостоятельныхзанятий»: 

проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание разнообразных 

форм активного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, физкультурно-массовых 
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мероприятий и спортивных соревнований; 

контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального состояния 

организма,использоватьихприпланированиисодержанияинаправленностисамостоятельных 

занятий кондиционной тренировкой, оценкееё эффективности; 

планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, подбирать 

содержание и контролировать направленность тренировочных воздействий на повышение 

физической работоспособности и выполнение норм Комплекса «Готов к труду и обороне». 

Раздел«Физическоесовершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, 

использоватьихврежимеучебного дняи системе самостоятельныхоздоровительныхзанятий; 

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической 

культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов 

вфизическомразвитииифизическомсовершенствовании; 

выполнять упражнения общефизической подготовки, использоватьих в планировании 

кондиционной тренировки; 

демонстрироватьосновныетехническиеитактическиедействиявигровыхвидахспорта в 

условиях учебной и соревновательной деятельности, осуществлять судейство по 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». 

Кконцуобученияв11классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультаты по 

отдельным темам программы по физической культуре: 

Раздел«Знанияофизическойкультуре»: 

характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу укрепления 

здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятий кондиционной 

тренировкой; 

положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, 

профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, 

предупреждении раннего старения и сохранении творческого долголетия; 

выявлятьвозможныепричинывозникновениятравмво время самостоятельныхзанятий 

физическойкультуройиспортом,руководствоватьсяправиламиихпредупрежденияиоказания 

первой помощи. 

Раздел«Организациясамостоятельныхзанятий»: 

планироватьоздоровительныемероприятияврежимеучебнойитрудовойдеятельности с 

целью профилактики умственного и физического утомления, оптимизации работоспособности 

и функциональной активности основных психических процессов; 



687  

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедури самомассажа с 

целью восстановления организма после умственных и физических нагрузок; 

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению 

нормативныхтребованийкомплекса«Готовктрудуиобороне», планироватьихсодержаниеи 

физические нагрузки исходя из индивидуальных результатовв тестовых испытаниях. 

Раздел«Физическоесовершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, 

использоватьихврежимеучебного дняи системесамостоятельныхоздоровительныхзанятий; 

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической 

культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов 

ипотребностейв физическомразвитиии физическом совершенствовании; 

демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических единоборств, 

выполнять их во взаимодействии с партнёром; 

демонстрироватьосновныетехническиеитактическиедействиявигровыхвидахспорта, 

выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, волейбол, 

баскетбол); 

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических 

качеств,демонстрироватьежегодныеприростывтестовыхзаданияхКомплекса«Готовктруду и 

обороне». 

Физическаякультура.Модулиповидам спорта. 
Модуль«Самбо». 

Пояснительнаязапискамодуля«Самбо». 

Модуль «Самбо» (далее – модуль по самбо, самбо) на уровне среднего общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической 

культуры в создании рабочей программы по физической культурес учётом современных 

тенденцийвсистемеобразованияииспользованияспортивно-ориентированныхформ,средств и 

методов обученияпо различным видам спорта. 

Самбо является составной частью национальной культуры нашей страныи одним из 

универсальныхсредств физическоговоспитания. Самбокаквидспортаисистемасамозащиты 

имеют большое оздоровительное и прикладное значение,так как отводят важнейшую роль 

обеспечениюподлинной надежной безопасности дляздоровьяижизнизанимающихся. Самбо, 

как система, зародившаяся в нашей стране, обладает мощным воспитательным эффектом, 

которая базируетсяна истории создания и развитии самбо, героизации наших 

соотечественников, культуре и традициях нашего народа, его общего духа, сплоченности и 

стремлении к победе, что будет способствовать их патриотическому и духовному развитию. 

Средства самбо способствуют гармоничному развитию и укреплению здоровья 
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обучающихся, комплексно влияют на органы и системы растущего организма, укрепляя и 

повышая их функциональный уровень. 

При реализации модуля «Самбо» владение различными техниками самбо обеспечивает 

у обучающихся воспитание всех физических качеств и содействует развитию личностных 

качеств обучающихся, обеспечивает всестороннее физическое развитие, возможность 

сохранения здоровья, увеличение продолжительности жизни и работоспособности, 

приобретение эмоционального, психологического комфорта и залога безопасности жизни. 

Прикладное значение самбо обеспечивает приобретение обучающимися навыков самозащиты 

и профилактики травматизма. 

Целью изучения модуля «Самбо» является обучение самбокак базовому жизненно 

необходимому навыку, формирование у обучающихся общечеловеческой культуры и 

социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия 

физической культурой и спортомс использованием средств самбо. 

Задачамиизучениямодуля«Самбо»являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма, обеспечение культуры безопасного поведения средствами самбо; 

формированиежизненноважныхнавыковсамостраховкиисамозащиты,атакжеумения 

применять его в различных условиях; 

формирование общих представленийо самбо, его возможностях и значениив процессе 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

обучение основам техники и тактики самбо, элементам самозащиты, безопасному 

поведению назанятияхв спортивном зале, наоткрытыхплоскостных сооружениях, в бытовых 

условиях и в критических ситуациях; 

формированиекультурыдвижений,обогащениедвигательногоопытасредствамисамбо с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

воспитаниеобщей культуры развитияличности обучающегося средствами самбо, в том 

числе, для самореализации и самоопределения; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Физическая культура»; 

удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях физической 

культурой и спортом средствами самбо; 

популяризация самбо, как вид спорта и системы самозащитыв общеобразовательных 
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организациях, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности 

к занятиям самбо в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

Место и роль модуля «Самбо». 

Модуль «Самбо» доступен для освоения всем обучающимся, независимоот уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно- 

спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по самбо сочетается практически со всеми базовымивидами спорта 

(легкаяатлетика,гимнастика,спортивныеигры) иразделами «Знанияофизическойкультуре», 

«Способысамостоятельнойдеятельности»,«Физическоесовершенствование». 

Интеграция модуля поможет обучающимся в освоении образовательных программ в 

рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных 

спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно- 

спортивногокомплекса«Готовктрудуиобороне»(ГТО),участиивспортивныхсоревнованиях и 

подготовке юношей к службев Вооруженных Силах Российской Федерации. 

По итогам прохождения модуля возможно сформировать у обучающихся общие 

представления о самбо, навыки самостраховки и страховки партнера, самозащиты и умения 

применять их в различных условиях, комплекс технических навыков: соревновательных 

действий, системы движений,техническихприемовиразнообразныеспособыихвыполнения, 

атакжебезопасноеповедениеназанятияхвспортивномзале,открытыхплоскостных 

сооружениях,вбытовыхусловияхив критическихситуациях. 

Модуль«Самбо»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения 

обучающимися учебного материала по самбо с выбором различных техник самбо, с учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся(с соответствующей дозировкой и 

интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемогоза счёт части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 

обучающихся(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой 

недельной нагрузкой рекомендуемый объём рекомендуемый объёмв 10 и 11 классах – по 34 

часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 
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спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей 

по видам спорта (рекомендуемый объёмв 10–11 классах – 68 часов). 

Содержаниемодуля«Самбо». 

1) Знанияосамбо. 

СовременныйэтапразвитиясамбовРоссиизарубежом. 

Рольличностивисториисамбо.Последователии легендысамбо. 

Роль самбо в ведении боевых действий в период локальных войн. Героизация подвигов 

самбистов. 

Роль основных организации, федерации (международные, российские), 

осуществляющих управление самбо в развитии вида спорта. 

Правиласамбо(спортивное, боевое,пляжное, демо). 

Социальнаяиличностнаяуспешностьсамбистовнапримереизвестныхличностей. 

Правила проведения соревнований по самбо. Судейская коллегия, функциональные 

обязанности судей, основные жесты судей. Словарь терминови определений по самбо. 

Занятия самбо как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма. Сведенияо физических качествах, необходимых 

самбисту и способах их развития. Значение занятий самбо на формирование положительных 

качеств личности человека. 

Дневниксамбиста(планирование,самоанализ,самоконтроль). 

Основныесредстваиметодыобучениятехникеитактикесамбо.Основыприкладного 

самбоиего значение. 

Антидопинговыеправилаипрограммывсамбо. 

Правилаповедениявэкстремальныхжизненныхситуациях. 

Оказание первой доврачебной помощи на занятиях самбо и в бытовой деятельности. 

Этическиенормыи правила поведения самбиста,техникабезопасностипризанятиях 

самбо.  
2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правилабезопасного,правомерногоповедениявовремясоревнований посамбов 
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качестве зрителяили болельщика. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по самбо. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий по самбо. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтроль иего рольвучебной исоревновательнойдеятельности. Первыевнешние 

признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. 

Правильное сбалансированное питание самбиста. 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойэкипировкедлязанятийсамбо. 

Правилауходазаспортивныминвентаремиоборудованием. 

Судейство простейших спортивных соревнований по самбо в качестве судьи или 

помощника судьи. 

Характерныетравмывовремязанятийсамбоимероприятияпоихпредупреждению. 

Причинывозникновенияошибокпривыполнениитехническихприёмовсамбо. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, 

специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений 

различной направленности. 

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциальногои созависимого 

поведения. Антидопинговое поведение. 

Тестированиеуровня физическойподготовленностивсамбо. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексыупражненийдляразвитияфизическихкачеств(ловкости,гибкости,силы, 

выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки самбиста: 

общеподготовительныеупражнения(ОРУ,упражнениясоснарядами,наснарядахиз 

другихвидовспорта(легкая итяжелаяатлетика,гимнастика); 

специально-подготовительныеупражнения(имитационные,втомчислепрыжковые, 

упражнениянаспециальныхтренажерах,модернизированныеспортивныеигры(элементы 

баскетбола, гандбола, футбола, регби), проводимыес учетом специализации самбо, основные 

соревновательные упражнения. 

Комплексы специально-подготовительных упражнений для выполнения основных 

технических элементов самбо (в парах, в тройках, в группах). 

Индивидуальные технические действия выполнения приёмов самостраховки при 

падении наспинупрыжком,припадениивперёднабоккувырком,припадениивпереднаруки 

прыжком, в том числе в усложнённых условиях: в движении,с повышением высоты падений, 

наточностьприземления,сограничениемвозможностей(безрук,сосвязанныминогамии иные) и 
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на твёрдом покрытии (деревянный или синтетический пол спортивного зала). 

Технико –тактическиеосновысамбо:стойки, дистанции,захваты,перемещения. 

Технические действия самбо в положении стоя: бросок задняя подножка, бросок 

захватом ноги, бросок задняя подножка с захватом ноги, бросок через бедро, бросок через 

спину, бросокпередняяподножка,бросокбоковаяподсечка, бросокзахватомшеиирукичерез 

голову упором голенью в живот, бросок зацепом голенью изнутри, бросок подхвата под две 

ноги. 

Техническиедействиясамбовположениилёжа: 

вариантыудержанийи переворачиваний,рычаглоктя от удержаниясбоку,перегибая руку 

через бедро; 

узелплечаногойот удержания сбоку; 

рычаг рукипротивнику, лежащемунагруди(рычаг плеча,рычаглоктя); рычаг 

локтя захватом руки между ног; 

ущемлениеахилловасухожилияприразличныхвзаиморасположениях соперников. 

Техническиедействияприёмовсамозащиты–освобождениеотзахватов встойкеи 

положении лёжа: 

отзахватоводнойрукой– спереди,сзади,сбоку– руки,рукава,отворотаодежды; 

отзахватовдвумяруками–спереди,сзади,сбоку–руки,рук,рукавов,отворотов одежды, ног; 

отобхватовтуловища спередиисзади,срукамиибезрук; 

отзахватовзашею(попытокудушений) пальцамирук,плечомипредплечьем,поясом– спереди, 

сзади, сбоку; 

Тактическаяподготовка.Игры-задания.Схваткипозаданиювпарахигруппах занимающихся. 

Моделирование ситуаций самозащиты 

Содержание модуля«Самбо» направленонадостижение обучающимисяличностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля «Самбо»на уровнесреднего общего образованияуобучающихся 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордостиза свой край, свою 

Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению 

Отечеству, его защите на примере роли, традицийи развития самбо в современном обществе, в 

Российской Федерации, в регионе; 

основысаморазвитияисамовоспитаниячерезценности,традициииидеалы видаспорта 

самбо, через личности, достигшие социального и профессионально успеха, через достижения 

великих спортсменов на мировых аренах спорта,через героизм, храбрость и подвиги 

самбистов, проявленные в период боевых действий; 

основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношения к 
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физической культуре и спорту, а именно самбо как неотъемлемой части общечеловеческой 

культуры; 

толерантное сознание и поведение, способность коммуницировать, достигать 

взаимопонимания с собеседником, находить общие цели и сотрудничатьдля ихдостижения в 

учебной, бытовой и соревновательной деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

учебной, бытовой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практики, 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами самбо; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов средствами самбо как условие успешной профессиональной, спортивной и 

общественной деятельности; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребностив 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятиевредныхпривычек:курения, употребленияалкоголя, наркотиков,умениеоказывать 

первую помощь. 

При изучении модуля «Самбо»на уровнесреднего общего образованияуобучающихся 

будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно- 

спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактикув различных ситуациях, 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, бытовую и соревновательную 

деятельность по самбо; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, 

бытовой и соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других 

участников деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и 

тактикуповедениявучебной,бытовой,соревновательнойидосуговойдеятельности,судейской 

практики с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение 

ориентироваться в различных источниках информациис соблюдением правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

При изучении модуля «Самбо»на уровнесреднего общего образованияуобучающихся 

будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории и современного развития самбо, его наследие, традиции традиций, 

движение в мире, в Российской Федерации, в регионе, легендарных отечественных и 

зарубежных самбистов, тренеров, научных деятелейи функционеров, принесших славу 

российскому и мировому самбо; 
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характеристика роли и основных функций главных организаций и федераций 

(международных, российских, региональных), осуществляющих управление самбо; 

умение анализировать результаты соревнований по самбо, входящихв официальный 

календарь соревнований (международный, всероссийский, региональный); 

понимание роли занятий самбо как средства укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма и развития физических качеств, 

характеристика способов повышения основных систем организмаи развития физических 

качеств, а также его прикладное значение; 

использование навыков:организации и проведения самостоятельных занятий по самбо, 

составления индивидуальных планов, включая способы самостоятельного освоения 

двигательных действий, подбор подводящих, подготовительныхи специальных упражнений, 

самоконтролявучебнойисоревновательнойдеятельности,применениесредстввосстановления 

организма после физической нагрузки на занятиях самбо в учебной и соревновательной 

деятельности; 

знание и применение основ формирования сбалансированного питания самбиста; 

составление,подборивыполнениеспециальныхупражненийпосамбосучетомих 

классификации для составления комплексов, в том числе индивидуальных, различной 

направленности; 

использование правил подбора физических упражнений для развития физических 

качеств самбиста, специально-подготовительных упражнений, формирующих двигательные 

умения и навыки технических и тактических действий самбиста, определение их 

эффективность; 

знание техники выполнения и демонстрация правильной техникии выполнения 

упражнения для развития физических качеств самбиста, умение выявлять и устранять ошибки 

при выполнении упражнений; 

классификация техники и тактики самбо, владение и применение технических и 

тактических элементов в период тренировочных поединков и соревнованиях; 

выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих двигательные 

умения и навыки технических и тактических действий самбиста; 

демонстрациятехническихдействийпосамбоисамозащите; 

осуществление соревновательной деятельности в соответствиис официальными 

правилами самбо и судейской практики; 

определение признаков положительного влияния занятий самбона укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качестви основных систем 

организма; 

соблюдение требований безопасности при организации занятий самбо, знание правил 
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оказанияпервойпомощипритравмахиушибахвовремязанятийфизическимиупражнениями, и 

самбо в частности; 

использование занятий самбо для организации индивидуального отдыхаи досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

проведение тестирования уровня физической подготовленности самбистов, 

характеристика основных показателей развития физических качеств и состояния здоровья, 

сравнение своих результатов выполнения контрольных упражненийс эталонными 

результатами; 

ведение дневника самбиста по физкультурной деятельности, включая оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональнойнаправленностью,данныеконтролядинамикииндивидуального физического 

развития и физической подготовленности; 

способность проводить самостоятельные занятия по самбо по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролироватьи 

анализировать эффективность этих занятий; 

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, 

асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг» и «антидопинг». 

Модуль«Лапта». 

Пояснительнаязапискамодуля«Лапта». 

Модуль «Лапта» (далее – модуль по лапте, лапта) на уровне среднего общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической 

культуры в создании рабочей программы по физической культурес учётом современных 

тенденцийвсистемеобразованияииспользования спортивно-ориентированныхформ, средств и 

методов обученияпо различным видам спорта. 

Русскаялапта–однаиздревнейшихнациональныхспортивныхигр.Внастоящеевремя 

русская лапта является официальным видом спорта. Лаптой можно заниматься с дошкольного 

возраста и продолжать эту деятельностьна протяжении многих лет жизни. 

Лапта является универсальным средством физического воспитанияи способствует 

гармоничному развитию, укреплению здоровья детей.В образовательном процессе средства 

лапты содействуют комплексному развитиюу обучающихся всех физических качеств, 

комплексновлияютнаорганыисистемырастущегоорганизмаребенка,укрепляяиповышаяих 

функциональный уровень. 

Лапта выделяется среди других игровых видов спорта своей экономической 

доступностью. При проведении учебной и внеурочной деятельности не требуется больших 

средств на приобретение соответствующего оборудования и инвентаря.Эту игру можно 

организовать для мальчиков и девочек, как в зале,так и на открытом воздухе. 
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Регулярные занятия лаптой содействуют развитию личностных качеств обучающихся, 

формированию коллективизма, инициативности, решительности, развития морально-волевых 

качеств, а также способствует формированию комплекса психофизиологических свойств 

организма.Игровойпроцессобеспечиваетразвитиеобразовательногопотенциалаличности,ее 

индивидуальности, творческого отношения к деятельности. 

Целью изучения модуля «Лапта» является формированиеу обучающихся навыков 

общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через 

занятия физической культурой и спортом с использованием средств вида спорта лапта. 

Задачамиизучениямодуля «Лапта»являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма, обеспечение безопасностина занятиях по лапте; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития лапты в 

частности; 

формированиеобщихпредставленийо лапте,о еевозможностяхи значениивпроцессе 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование образовательного базиса, основанного как на знанияхи умениях в 

областифизическойкультурыиспорта,такинасоответствующемкультурномуровнеразвития 

личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами вида спорта «лапта»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей, 

обучающихся в занятиях физической культурой и спортом; 

выявление, развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

Место и роль модуля «Лапта». 

Модуль «Лапта» доступен для освоения всем обучающимся, независимоот уровня их 

физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно- 

спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по лапте поможет обучающимся в освоении содержательных 
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компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижными спортивным играм, гимнастике, а 

также в освоении программ в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных 

спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и участии в спортивных 

мероприятиях. 

Модуль«Лапта»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения 

обучающимися учебного материалапо лапте свыбором различныхэлементов лапты, с учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся(с соответствующей дозировкой и 

интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемогоза счёт части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, включающей,в частности, учебные модули по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 

обучающихся(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой 

недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей 

по видам спорта (рекомендуемыйобъем в 10–11 классах – по 34 часа). 

Содержаниемодуля«Лапта». 

1) Знанияо лапте. 

История зарождения лапты. Известные отечественные игроки в лаптуи тренеры. 

СовременноесостояниелаптывРоссийскойФедерации.МестолаптывЕдинойвсероссийской 

спортивной классификации. Понятие спортивных федераций по лапте, как общественных 

организаций.Сильнейшиеспортсменыитренерывсовременнойлапте.Официальныеправила 

соревнованийполапте.Характеристикавидаспорталаптаиособенностимини-лапты. 

Влияние занятий лаптой на формирование положительных качеств личности человека 

(воли, смелости, трудолюбия, честности, сознательности, выдержки, решительности, 

настойчивости, этических норм поведения). 

Амплуа полевыхигроковприигревлапту. 

Правилабезопасногоповедениявовремязанятийлаптой.Характерныетравмыигрокив 

лаптуимероприятияпоихпредупреждению Режимдняпризанятияхлаптой.Правилаличной 

гигиены во время занятий лаптой. 

Правила подбора физических упражнений для развития физических качеств игроков в 
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лапту. Основные средства и методы обучения технике и тактике игры «лапта». 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияниена организм 

человека и его здоровье; 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Самостоятельный подбор упражнений, определение их назначениядля развития 

определённыхфизическихкачеств и последовательностьихвыполнения, дозировка нагрузки. 

Составлениеплановисамостоятельное проведениезанятийполапте. 

Самонаблюдениеисамоконтрользаиндивидуальнымразвитиемисостояниемздоровья. 

Организация самостоятельных занятий по коррекции осанки, весаи телосложения. 

Личный«Дневникразвитияиздоровья».Правильноесбалансированноепитаниеигроков в 

лапту. 

Противодействие допингувспортеиборьбасним. 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойодеждеиобувидлязанятийлаптой. 

Правилауходазаспортивныминвентаремиоборудованием. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, 

специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений 

различной направленности. 

Тестированиеуровня физическойитехнической подготовленностиигроковвлапту; 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексыупражненийдляразвитияфизическихкачеств(быстроты,скоростно- силовых качеств, 

силы, ловкости, выносливости, гибкости). 

Упражненияикомплексыдлякоррекциивеса,фигурыинарушенийосанки. 

Совершенствование техническихприемов и тактических действий по лапте, изученных 

на уровне основного общего образования. 

Специально-подготовительные упражнения, развивающие основные качества, 

необходимые для овладения техникой и тактикой игры в лапту. 

Техниканападения.Стойкибьющего:дляударасверху,снизу,сбоку,свечой.Стойки 

перебежчика: высокий старт, низкий старт. Передвижения: ходьба, бег, прыжки, остановки и 

падения, приемы, позволяющие избежать осаливанияи самоосаливания, навыки 

переосаливания(ответноеосаливание).Ударыбитойпомячуспособомсверху,сбоку, 

«свечей»,обманныеудары.Подача мяча. 

Техника защиты. Стойки. Передвижения: ходьба, бег, прыжки. Ловля мяча: высоко, 

низколетящего,катящегося.Передачи мяча:сверху, сбоку, снизу, от себя.Техникаосаливания 

неподвижного игрока, и бегущего в одном направлении,с изменениями направлений. 

Осаливаниедвижущегосяигрока.Осаливаниесближнегорасстояния.Бросокспособомсверху, 

сбоку. 
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Тактика нападения. Совершенствование тактики игры в нападении: индивидуальные 

действия: выбор удара в зависимости от игровой ситуации: сверху, сбоку, «свечой». Выбор 

направления удара (влево, вправо и по центру). Действия перебежчика, которого осаливает 

противник,вслучае,когдапартнерыприносятсвоейкомандеочки.Действиянападающегопри 

выносе мячазащитникомза линию дома. Выбор места для перебежки. Действия нападающего 

при ошибках защитников (неточная подача мяча, мяч выходит из поля зрения защитников). 

Действиянападающегонаходящегося:залиниейдома,залиниейкона.Действиянападающего при 

осаливании, самоосаливании, переосаливании. 

Групповыевзаимодействияикомбинации (впарах, тройках, группах,пристандартных 

положениях), групповые перебежки после удара за линию дома, взаимодействие бьющего 

ударом сверху и перебежчика (или нескольких, находящихся в пригороде), взаимодействие 

нападающего, бьющих ударом сбокуи перебежчиков, находящихся за линией кона. 

Командныевзаимодействия: расположениеивзаимодействие игроковприорганизации 

атакующихдействийвразличныхигровыхситуациях,расположениеивзаимодействиеигроков при 

розыгрышах стандартных ситуацийв атаке. 

Совершенствованиетактикиигрывзащите:Индивидуальныедействия:выборместадля 

ловли мяча при ударах (сверху, сбоку, «свечой»). 

Действиязащитника при: 

пропуске мяча, летящего в его сторону; 

страховкесвоихпартнеровприударесверху; 

выбореместадлятого,чтобыосалитьперебежчика; выборе 

места для получения мяча от партнера; переосаливании 

(обратном осаливании); 

расположениинападающихв пригородеизалинией кона; 

перебежкахнападающих;действияподающегопривыносемячазалиниюдома. Оценка 

целесообразности той или иной позиции. Своевременное занятиенаиболеевыгодной позиции. 

Применение отбора мяча изученным способомв зависимости от игровой обстановки. 

Групповые действия. Взаимодействие в обороне при численном преимуществе 

соперника,осуществляя правильный выборпозиции и страховкупартнеров. Взаимодействияв 

обороне привыполнении противником стандартныхкомбинаций. Правильный выборпозиции и 

страховки при организации противодействия атакующим комбинациям. Организация 

противодействия различным комбинациям. Создания численного превосходства в обороне. 

Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков при организации 

оборонительных действий в различных игровых ситуациях (позиционная оборона, против 

быстрой атаки), расположение и взаимодействие игроков при розыгрышах стандартных 

ситуаций в защите, расположение и взаимодействие игроков при игре в неравно численных 



700  

составах в и (игра в численном меньшинстве). 

Основы специальной психологической подготовки в лапте: психологические качества, 

психологическая устойчивость, психофизиологические функции, самовнушение, аутогенная 

тренировка, релаксация. 

Учебныеигрыв лапту.Участиев соревновательнойдеятельности. 

Содержание модуля «Лапта» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля «Лапта» на уровне среднего общего образования уобучающихся 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

чувство патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовностьк служению 

Отечеству, его защите на примере роли, традиций иразвития лаптыв современномобществе, в 

Российской Федерации, в регионе; 

основы саморазвития и самообразования через ценности, традиции и идеалы главных 

организаций регионального, всероссийского уровней по лапте, мотивациии осознанному 

выбору индивидуальной траектории образования средствами лапты профессиональных 

предпочтений в области физической культуры и спорта; 

основы нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношения к 

физическойкультуре, какнеотъемлемойчастиобщечеловеческойкультурысредствами лапты; 

толерантноеосознаниеиповедение,способностьвестидиалогсдругимилюдьми, достигатьв нём 

взаимопонимания, находитьобщие цели и сотрудничатьдля ихдостиженияв 

учебной,тренировочной,досуговой,игровой исоревновательнойдеятельности,судейской 

практикинапринципахдоброжелательностиивзаимопомощи; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности по виду спорта «лапта»; 

осознанныйвыборбудущейпрофессииивозможностиреализациисобственных 

жизненных планов средствами лапты как условие успешной профессиональной, спортивной и 

общественной деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике, 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами лапты; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребностив 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятиевредныхпривычек:курения, употребленияалкоголя, наркотиков,умениеоказывать 

первую помощь. 
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При изучении модуля «Лапта» на уровне среднего общего образования уобучающихся 

будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами лаптыи 

составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешную 

стратегию и тактику в различных ситуациях; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешениязадачвучебной, 

игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения 

задач, собственные возможности их решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и 

тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой 

деятельности, судейской практике с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение 

ориентироваться в различных источниках информациис соблюдением правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности. 

При изучении модуля «Лапта» на уровне среднего общего образования уобучающихся 

будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий лаптой в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

знание правил соревнований по видуспорта лапта, знания состава судейской коллегии, 

обслуживающей соревнования по лапте и основных функций судей, жестов судьи; 

демонстрация технических приемов игры лапта; знание, демонстрация тактических 

действий игроков в лапту; 

использование средств и методов совершенствования технических приемови 

тактических действий игроков в лапту; 

выявлениеошибоквтехникевыполненияупражнений,формирующихдвигательные 
уменияи навыкитехническихи тактическихдействийигроковвлапту; 

осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами игры в 

лапту, судейской практики; 

определениепризнаковположительноговлияниязанятийлаптынаукреплениездоровья, 

установление связи между развитием физических качеств и основных систем организма; 

соблюдение требований безопасности при организации занятий лаптой, знание правил 

оказанияпервойпомощипритравмахиушибахво времязанятийфизическимиупражнениями, и 

лаптой в частности; 

способностьорганизовыватьсамостоятельныезанятиясиспользованиемсредств лапты, 
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подбирать упражнения различной направленности, режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической, 

технической и тактической подготовленности игроков в лапту; 

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, 

асоциального и созависимого поведения, знание антидопинговых правил. 

2.1.23 Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») 

(далее соответственно – программа по ОБЖ, ОБЖ) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 

Пояснительнаязаписка. 

ПрограммапоОБЖразработананаосноветребованийкрезультатамосвоенияосновной 

образовательной программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, 

федеральнойрабочейпрограммывоспитания,Концепциипреподаванияучебногопредмета 

«Основы безопасностижизнедеятельности» ипредусматривает непосредственное применение 

при реализации ООП СОО. 

Программа по ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной 

ситуациииразумноговзаимодействиячеловекасокружающейсредой,учестьпреемственность 

приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Программа по ОБЖ в методическом плане обеспечивает реализацию практико- 

ориентированного подхода в преподавании ОБЖ, системность и непрерывность приобретения 

обучающимисязнанийиформированияунихнавыковвобластибезопасности 

жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего образования; помогает педагогу 

продолжитьосвоениесодержания материалавлогикепоследовательного нарастания факторов 

опасности: опасная ситуация, экстремальная ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного 

построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной 

жизни с учётом актуальных вызовов и угроз в природной, техногенной, социальной и 

информационной сферах. 

ПрограммапоОБЖобеспечивает: 

формированиеличностивыпускникасвысокимуровнемкультурыимотивацииведения 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

достижениевыпускникамибазовогоуровнякультурыбезопасностижизнедеятельности, 

соответствующего интересам обучающихся и потребностям общества в формировании 
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полноценной личности безопасного типа; 

взаимосвязьличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоенияучебного 

предмета ОБЖ на уровнях основного общего и среднего общего образования; 

подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни. 

В программе по ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено 

двумя вариантами реализации содержания, состоящими из отдельных модулей (тематических 

линий), обеспечивающих системность и непрерывность изучения предмета на уровнях 

основного общего и среднего общего образования. 

Вариант1. 

Модуль№1.«Основыкомплекснойбезопасности». Модуль 

№ 2. «Основы обороны государства». 

Модуль№3.«Военно-профессиональнаядеятельность». 

Модуль № 4.«ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотопасныхичрезвычайных ситуаций». 

Модуль№5.«Безопасностьвприроднойсредеиэкологическаябезопасность». 

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Модуль№ 7.«Основыздоровогообразажизни». 

Модуль№8.«Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи». Модуль 

№ 9. «Элементы начальной военной подготовки». 

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне 

среднего общего образования федеральная рабочая программа предполагает внедрение 

универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических 

линий)впарадигмебезопаснойжизнедеятельности:«предвидетьопасность,повозможностиеё 

избегать, при необходимости безопасно действовать». 

Программапредусматриваетвнедрениепрактико-ориентированныхинтерактивных 

форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и 

виртуальных моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных 

занятияхдолжнобытьразумным:компьютеридистанционныеобразовательныетехнологиине 

способны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся. 

Всовременныхусловияхсобострениемсуществующихипоявлениемновыхглобальных и 

региональныхвызовов и угроз безопасностиРоссии (резкий роствоенной напряжённости на 

приграничных территориях; продолжающееся распространение идей экстремизма и 

терроризма; существенное ухудшение медико-биологических условий жизнедеятельности; 

нарушениеэкологическогоравновесияидругие)возрастаетприоритетвопросовбезопасности, их 

значение не только для самого человека, но также для общества и государства. При этом 

центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и 

здоровья каждого человека. В данных обстоятельствах огромное значение приобретает 
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качественное образование подрастающего поколения россиян, направленное на воспитание 

личности безопасного типа, формирование гражданской идентичности, овладение знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

Актуальностьсовершенствованияучебно-методическогообеспеченияобразовательного 

процесса по ОБЖ определяется системообразующими документами в области безопасности: 

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации16, Национальными целями 

развития Российской Федерации на период до 2030 года17, Государственной программой 

Российской Федерации «Развитие образования»18. 

ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические компоненты во 

всехбез исключения предметныхобластяхи реализуется через приобретение необходимых знаний, 

выработкуи закрепление системы взаимосвязанныхнавыков и умений, формирование компетенций 

в области безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. 

Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория 

безопасности,котораяимеетмеждисциплинарныйхарактер,основываясьнаизучениипроблем 

безопасности в общественных, гуманитарных, технических и естественных науках. Это позволяет 

формировать целостное видение всего комплекса проблем безопасности (от индивидуальныхдо 

глобальных), что позволитобосноватьоптимальную системуобеспечения безопасности личности, 

общества и государства, а также актуализировать для выпускников 

построениемоделииндивидуальногоигрупповогобезопасногоповедениявповседневной 

жизни. 

ВнастоящеевремясучётомновыхвызововиугрозподходыкизучениюОБЖнесколько 

скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне среднего 

общего образования. 

Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников умений распознавать угрозы, 

снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать 

обоснованные решение в экстремальных условиях, грамотно вести себя при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности безопасного типа, 

закреплению навыков, позволяющих обеспечивать благополучие человека, созданию условий 

устойчивого развития общества и государства. 

_________________________________________________ 

16УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот2июля2021г.№400«ОСтратегиинациональной 
безопасности Российской Федерации». 
17Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года». 
18ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот26декабря2017г.№1642«Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 
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ЦельюизученияОБЖнауровнесреднегообщегообразованияявляетсяформированиеу 

обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин и 

механизмов возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 

готовностикприменениюнеобходимыхсредствидействиямпривозникновениичрезвычайных 

ситуаций; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личногоигрупповогобезопасногоповедениявинтересахблагополучияиустойчивогоразвития 

личности, общества и государства; 

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

ВсегонаизучениеОБЖнауровнесреднегообщегообразованиярекомендуетсяотводить 

68часовв10–11классах.Приэтомпорядокосвоенияпрограммыопределяетсяобразовательной 

организацией, которая вправе самостоятельно определять последовательность тематических 

линий ОБЖи количество часов дляихосвоения. Конкретноенаполнениемодулей можетбыть 

скорректировано и конкретизировано с учётом региональных (географических, социальных, 

этнических и других), а также бытовых и других местных особенностей. 

Содержаниеобучения. 

Вариант № 1. 

Модуль№ 1.«Основыкомплекснойбезопасности». 

Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе. 

Корпоративный,индивидуальный,групповойуровенькультурыбезопасности. 

Общественно-государственныйуровенькультурыбезопасностижизнедеятельности. 

Личностныйфакторвобеспечениибезопасностижизнедеятельностинаселениявстране. 

Общие правила безопасности жизнедеятельности. 

Опасности вовлечения молодёжи в противозаконную и антиобщественную 

деятельность. Ответственность за нарушения общественного порядка. Меры противодействия 

вовлечению в несанкционированные публичные мероприятия. 

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодёжи. Зацепинг. 

Административная ответственность за занятия зацепингом и руфингом. Диггерство и его 

опасности. Ответственность за диггерство. Паркур. Селфи. Основные меры безопасности для 

паркура и селфи. Флешмоб. Ответственность за участие в флешмобе, носящем 

антиобщественный характер. 
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Какнестать жертвойинформационнойвойны. 

Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных 

происшествиях разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими 

пострадавшими; при опасности возгорания). 

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения для 

пешеходов, пассажиров, водителей. 

Правилабезопасногоповедениявобщественномтранспорте,втакси,маршрутномтакси. 

Правилабезопасногоповедениявслучаевозникновенияпожаранатранспорте. 

Безопасноеповедениенаразличныхвидахтранспорта. 

Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры 

безопасности при езде на средствах индивидуальной мобильности. Административная и 

уголовная ответственность за нарушение правил при вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядокдвижения. Дорожная разметка и её виды 

(горизонтальнаяивертикальная).Правиладорожногодвижения,установленныедляводителей 

велосипедов, мотоциклов и мопедов. Ответственность за нарушение Правил дорожного 

движения и мер оказания первой помощи. 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на воздушном и 

водном транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях на воздушном, 

железнодорожном и водном транспорте. 

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. Правила 

поведения и действия при пожаре. Электробезопасность в повседневной жизни. Меры 

предосторожности для исключения поражения электрическим током. Права, обязанности и 

ответственностьгражданвобластипожарнойбезопасности.Средствабытовойхимии.Правила 

обращенияснимиихранения.Авариинакоммунальныхсистемахжизнеобеспечения.Порядок 

вызовааварийныхслужби взаимодействия сними. 

Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность 

Российской Федерации. Угроза информационной безопасности. 

Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасности в 

социальных сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. Гражданская, административная и 

уголовная ответственность в информационной сфере. 

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. Финансовая 

безопасность в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная ответственность за 

мошенничество. Защита прав потребителя, в том числе при совершении покупок в Интернете. 

Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске возникновения или 

возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи. 

Правила безопасного поведения при проявлении агрессии, при угрозе возникновения пожара. 
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Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий в случаях, 

когда потерялся человек. 

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения конфликтных 

ситуаций.Опасныепроявленияконфликтов.Способыпротиводействиябуллингуипроявлению 

насилия. 

Модуль №2.«Основыобороны государства». 

Правовыеосновыподготовкигражданквоеннойслужбе.Стратегическиенациональные 

приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Войска, воинские формирования, службы, которые привлекаются к обороне страны. 

Составляющиевоинскойобязанностивмирноеивоенноевремя.Организациявоинского 

учёта. Подготовка граждан к военной службе. Заключение комиссии по результатам 

медицинского освидетельствования о годности гражданина к военной службе. 

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы в образовательных 

организациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования. 

Подготовка граждан по военно-учётным специальностям солдат, матросов, сержантов и 

старшин в различных объединениях и организациях. Составные части добровольной 

подготовки граждан к военной службе. Военно-прикладные виды спорта. Спортивная 

подготовка граждан. 

Вооружённые Силы Российской Федерации – гарант обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. Историясоздания российской армии. Победа в Великой 

Отечественной войне (1941–1945). Вооружённые Силы Советского Союза в 1946–1991 гг. 

Вооружённые Силы Российской Федерации (созданы в 1992 г.). 

Днивоинскойславы(победныедни)России.ПамятныедатыРоссии. 

СтратегическиенациональныеприоритетыРоссийскойФедерации.Угроза 

национальнойбезопасности.Повышениеугрозыиспользованиявоеннойсилы. 

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные 

приоритеты.ОбеспечениенациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации.Стратегические 

цели обороны. Достижение целей обороны. Военная доктрина Российской Федерации. 

Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению военных 

конфликтов. Гибридная война и способы противодействия ей. 

СтруктураВооружённыхСилРоссийскойФедерации. ВидыиродавойскВооружённых Сил 

Российской Федерации. Воинские должности и звания в ВооружённыхСилахРоссийской 

Федерации. Воинские звания военнослужащих. Военная форма одежды и знаки различия 

военнослужащих. 

СовременноесостояниеВооружённыхСилРоссийскойФедерации.Совершенствование 

системы военного образования. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение «ЮНАРМИЯ». Модернизация вооружения, военной и специальной 
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техники в Вооружённых Силах Российской Федерации. Требования к кандидатам на 

прохождение военной службы в научной роте. 

Модуль№3.«Военно-профессиональнаядеятельность». 

Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми должны обладать 

претенденты на командные должности, военные связисты, водители, военнослужащие, 

находящиеся на должностях специального назначения. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооружённых Сил Российской 

Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

ВоинскиесимволыитрадицииВооружённыхСилРоссийскойФедерации.ОрденаРоссийско

йФедерации–знакиотличия,почётныегосударственныенаградызаособыезаслуги. 

Традиции, ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинский долг. Дружба 

ивойсковоетоварищество.ПорядокврученияБоевогознаменивоинской частииприведенияк 

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 Российской 

Федерации в мирное время, в период мобилизации, военного положения и в военное время. 

Граждане, подлежащие (не подлежащие) призыву на военную службу, освобождение от 

призыванавоеннуюслужбу.Отсрочкаотпризывагражданнавоеннуюслужбу.Срокипризыва 

граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. 

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций». 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации (2021). Основные направления деятельности государства по защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личного 

имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и других). 

Единаягосударственнаясистемапредупрежденияиликвидациичрезвычайныхситуаций 

(РСЧС).СтруктураиосновныезадачиРСЧС.Функциональныеитерриториальныеподсистемы 

РСЧС. Структура, основные задачи, деятельность МЧС России. 

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в 

местах массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Режимы 

функционирования ОКСИОН. 
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Гражданскаяоборонаиеёосновныезадачинасовременномэтапе.Подготовканаселения в 

области гражданской обороны. Подготовка обучаемых гражданской обороне в 

общеобразовательных организациях. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 

Составныечастисистемыоповещениянаселения.Действияпосигналамгражданскойобороны. 

Правила поведения населения в зонах химического и радиационного загрязнения. Оказание 

первой помощи при поражении аварийно-химически опасными веществами. Правила 

поведения при угрозе чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий. 

Эвакуация гражданского населения и её виды. Упреждающая и заблаговременная эвакуация. 

Общая и частичная эвакуация. 

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и средства индивидуальной зашиты кожи. Использование медицинских 

средств индивидуальной защиты. 

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. Защитные 

сооружения гражданской обороны. Размещение населения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные работыи другие неотложные работывзонепоражения. Задачи 

аварийно-спасательных и неотложных работ. Приёмы и способы выполнения спасательных 

работ. Соблюдение мер безопасности при работах. 

Модуль№5.«Безопасностьвприроднойсредеиэкологическаябезопасность». 

Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного поведения в 

лесу, в горах, на водоёмах. Ориентирование на местности. Современные средства навигации 

(компас, GPS). Безопасность в автономных условиях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидрологические, 

метеорологические, природные пожары). Возможности прогнозирования и предупреждения. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы предельно 

допустимойконцентрациивредныхвеществ. Правилаиспользованияпитьевойводы. Качество 

продуктов питания. Правила хранения и употребления продуктов питания. 

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые приборы 

контроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовые дозиметры 

(радиометры). Бытовые нитратомеры. 

Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об экологической 

чистотетоваров,атакжеобезопасностиихдляокружающейсреды.Знаки,информирующиеоб 

экологически чистых способах утилизации самого товара и его упаковки. 

Модуль№ 6.«Основыпротиводействияэкстремизмуи терроризму». 

Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние экстремистские 

угрозы. 

Деструктивные молодёжные субкультуры и экстремистские объединения. Терроризм – 
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крайняя форма экстремизма. Разновидности террористической деятельности. 

Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикальные 

сообщества. Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не попасть в сферу 

влияния неформальной группировки. 

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической 

деятельности.СтатьиУголовногокодексаРоссийскойФедерации,предусмотренныезаучастие в 

экстремистской и террористической деятельности. 

Противодействиеэкстремизмуитерроризмунагосударственномуровне.Национальный 

антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. Основные задачи НАК. 

Федеральный оперативный штаб. 

Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении уровня 

террористической опасности. Меры по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства, которыепринимаются в соответствии с установленным уровнем террористической 

опасности. 

Особенности проведенияконтртеррористическихопераций. Обязанности руководителя 

контртеррористической операции. Группировка сил и средств для проведения 

контртеррористической операции. 

Экстремизмитерроризмнасовременном этапе. Внутренние ивнешние экстремистские 

угрозы. Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды современной террористической 

деятельности. Терроризм, который опирается на религиозные мотивы. Терроризм на 

криминальной основе. Терроризм на национальной основе. Технологический терроризм. 

Кибертерроризм. 

Борьбасугрозойэкстремистскойитеррористическойопасности.Способы 

противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность. 

Формированиеантитеррористическогоповедения.Праворадикальныегруппировкинацистской 

направленности и леворадикальные сообщества. Как не стать участником или жертвой 

молодёжных право- и леворадикальных сообществ. Радикальный ислам – опасное 

экстремистское течение. Как избежать вербовки в экстремистскую организацию. 

Меры личной безопасности при вооружённом нападении на образовательную 

организацию. Действия при угрозе совершения террористического акта. Обнаружение 

подозрительного предмета, в котором может быть замаскировано взрывное устройство. 

Безопасное поведение в толпе. Безопасное поведение при захвате в заложники. 

Модуль№ 7.«Основыздоровогообразажизни». 

Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. 

Государственнаяправоваябазадляобеспечениябезопасностинаселенияиформированияу 

негокультурыбезопасности,составляющейкоторойявляетсяведениездоровогообразажизни. 



711  

Систематическиезанятияфизическойкультуройиспортом.Выполнениенормативов 

ГТО. Основные составляющие здорового образа жизни. Главная цель здорового образа жизни 

–сохранениездоровья.Рациональноепитание.Вредныепривычки.Главноеправилоздорового 

образа жизни. Преимущества правило здорового образа жизни. Способы сохранения 

психического здоровья. 

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на 

репродуктивную функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого человека и 

общества в целом на демографическую ситуацию страны. 

Наркотизм – одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые основы 

государственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту в целях охраны 

здоровья граждан, государственной и общественной безопасности. 

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами, 

предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. Профилактика наркомании. 

Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование индивидуального негативного отношения к 

наркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная профилактика 

злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ. Третичная 

профилактика злоупотребления ПАВ. 

Модуль№8.«Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи». 

Освоение основ медицинских знаний. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно- 

эпидемиологическогоблагополучиянаселения.Средаобитаниячеловека.Санитарно- 

эпидемиологическаяобстановка.Карантин. 

Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения и прогрессирования 

неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в профилактике неинфекционных 

заболеваний. Виды инфекционных заболеваний. Профилактика инфекционных болезней. 

Вакцинация. 

Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Источник 

биолого-социальной чрезвычайной ситуации. Безопасность при возникновении биолого- 

социальных чрезвычайных ситуаций. Способы личной защиты в случае сообщения об 

эпидемии. Пандемия новой коронавирусной инфекции СOVID-19. Правила профилактики 

коронавируса. 

Первая помощь и правила её оказания. Признаки угрожающих жизни и здоровью 

состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила вызова скорой 

медицинскойпомощи.Уголовнаяответственностьзаоставлениепострадавшего,находящегося в 
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беспомощном состоянии, без возможности получения помощи. 

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специалистам из 

бригады скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия. 

Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая сердечная 

недостаточность (ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Первая помощь при травмах и 

травматическом шоке. Первая помощь при ранениях. Виды ран. Кровотечения наружные и 

внутренние.Правилаоказанияпомощиприразличныхвидахкровотечений.Перваяпомощьпри 

острой боли в животе, эпилепсии, ожогах. Первая помощь при пищевых отравлениях и 

отравлениях угарным газом, бытовой химией, удобрениями, средствами для уничтожения 

грызунов и насекомых, лекарственными препаратами и алкоголем, кислотами и щелочами. 

Перваяпомощьприутопленииикоме.Перваяпомощьприотравлениипсихоактивными 

веществами. Общие признаки отравления психоактивными веществами. 

Составыаптечекдляоказанияпервойпомощивразличныхусловиях. 

Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Модуль№9.«Элементыначальнойвоеннойподготовки». 

Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строевая 

подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Оружиепехотинцаиправилаобращениясним.АвтоматКалашникова(АК-74). Основы 

иправиластрельбы.Устройствоипринципдействияручныхгранат.Ручнаяосколочнаяграната Ф-1 

(оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5. 

Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение мотострелкового 

отделения на БМП. Инженерное оборудование позиции солдата. Одиночный окоп. 

Способыпередвиженияв боюпри действияхвпешемпорядке. 

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. 

Сооружениядлязащитыличногосостава.Открытаящель.Перекрытаящель.Блиндаж. 

Укрытиядлябоевойтехники.Убежищадляличногосостава. 

Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 

Личностныерезультатыдостигаются вединствеучебнойивоспитательнойдеятельности 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны способствовать 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции 

личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти 

защитников Отечестваи подвигам ГероевОтечества, законуи правопорядку, человекутрудаи 
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старшему поколению, гордости за российские достижения, в готовности к осмысленному 

применению принципов и правил безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению 

правил экологического поведения, защите Отечества, бережном отношении к окружающим 

людям, культурному наследию и уважительном отношении к традициям многонационального 

народа Российской Федерации и к жизни в целом. 

ЛичностныерезультатыизученияОБЖвключают: 

1) гражданскоевоспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и 

способного применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

уважениезаконаиправопорядка,осознаниесвоихправ,обязанностейиответственности 

вобластизащитынаселенияитерриторииРоссийскойФедерацииотчрезвычайныхситуацийи в 

других областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как 

основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

готовность квзаимодействию собществом и государством в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и 

институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности 

личности, общества и государства; 

2) патриотическоевоспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, 

памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и 

ВооружённыеСилыРоссийскойФедерации,прошлоеинастоящеемногонациональногонарода 

России, российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и 

природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых Сил 

Российской Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизни и 

здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённость и 

готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственноевоспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированностьценностибезопасногоповедения,осознанногоиответственного 
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отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства; 

способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,готовность 

реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать в 

различныхусловияхжизнедеятельностипоснижениюрискавозникновенияопасныхситуаций, 

перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и 

традициям народов России, принятие идей волонтёрства и добровольчества; 

4) эстетическоевоспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 

жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного 

поведения в повседневной жизни; 

5) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития 

общей теории безопасности, современных представлений о безопасности в технических, 

естественно-научных,общественных,гуманитарныхобластяхзнаний,современнойконцепции 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

пониманиенаучно-практическихосновучебногопредметаОБЖ,осознаниеегозначения 

для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного 

поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в 

опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическоевоспитание: 

осознаниеценностижизни,сформированностьответственногоотношенияксвоему здоровью и 

здоровью окружающих; 

знаниеприёмовоказанияпервойпомощииготовностьприменятьихвслучае необходимости; 

потребностьврегулярном веденииздоровогообраза жизни; 

осознаниепоследствийиактивноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

7) трудовоевоспитание: 

готовностьктруду,осознаниезначимоститрудовойдеятельностидляразвитияличности, общества 

и государства, обеспечения национальной безопасности; 

готовностьк осознанному иответственному соблюдениютребованийбезопасности в процессе 

трудовой деятельности; 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,включаявоенно-

профессиональную деятельность; 
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готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

8) экологическоевоспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и 

государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения 

экологической грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

расширениепредставленийодеятельностиэкологическойнаправленности. 

В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия,совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, 

общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, 

разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их 

закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, 

выбиратьспособыихдостижениясучётомсамостоятельновыделенныхкритериеввпарадигме 

безопаснойжизнедеятельности,оцениватьрискивозможныхпоследствийдляреализациириск- 

ориентированного поведения; 

моделироватьобъекты(события,явления)вобластибезопасностиличности,обществаи 

государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, 

переносить приобретённые знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; 

развиватьтворческоемышлениеприрешенииситуационныхзадач. 

Уобучающегосябудут сформированыследующиебазовыеисследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности; 

осуществлять различнве виды деятельности по приобретению нового знания, его 

преобразованию и применению для решения различных учебных задач, в том числе при 

разработке и защите проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом установленных 

(обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным 

(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 

обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризоватьприобретённыезнанияинавыки,оцениватьвозможностьихреализации в 

реальных ситуациях; 

использоватьзнаниядругихпредметныхобластейдлярешенияучебныхзадачвобласти 

безопасностижизнедеятельности;переноситьприобретённыезнанияинавыкивповседневную 

жизнь. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкакчасть познавательных 

универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных 

видов информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной 

безопасности личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера решаемой 

учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от 

опасностей цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном 

процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, 

переносить принципы её организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение 

социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 
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владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно 

действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастирегулятивных 

универсальных учебных действий: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и 

составлять план их решения в конкретных условиях; 

делатьосознанныйвыборвновойситуации,аргументироватьего;братьответственность за 

своё решение; 

оцениватьприобретённый опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других предметных 

областей; повышать образовательный и культурный уровень. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтроля,принятиясебяидругихкак 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

оцениватьобразовательныеситуации;предвидетьтрудности,которыемогутвозникнуть 

при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие 

результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, 

выбора оптимального решения; 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства,невозможностиконтролявсего 

вокруг; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализеиоценкеобразовательнойситуации; 

признавать право на ошибку свою и чужую. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в 

конкретной учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих интересов, 

мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной 

работы, договариваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по 

совместно разработанным критериям; 
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осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях;предлагать 

новыеидеи,оцениватьихспозицииновизныипрактическойзначимости;проявлятьтворчество и 

разумную инициативу. 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего 

образования 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной 

жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного 

поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и 

государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и способности построения модели индивидуального и группового безопасного 

поведения в повседневной жизни. 

Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияОБЖ,должныобеспечивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в 

собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

ситуациях(вбыту,транспорте,общественныхместах,вприроднойсреде,всоциуме,в 

цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных 

ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание правил 

безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке 

действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знанияоспособахбезопасногоповедениявприроднойсреде,умениеприменятьихна 

практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность 

представлений о здоровом образе жизни и егороли в сохранении психического и физического 

здоровья,негативногоотношенияквреднымпривычкам;знанияо необходимыхдействияхпри 

чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные 

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение 

предупреждать опасныеявленияипротиводействоватьим;сформированностьнетерпимостик 
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проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

7) знанияо способахбезопасногоповедениявцифровойсреде, умениеприменятьихна 

практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального 

характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественныхместах, натранспорте, в природнойсреде;знать праваи обязанности граждан в 

области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в 

противодействии терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при 

объявлении разного уровня террористической опасности;знание порядка действий при угрозе 

совершениятеррористического акта,присовершениитеррористическогоакта,припроведении 

контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах 

военногохарактера,роливооружённыхсилвобеспечениимира;знаниеосновобороны 

государства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской 

обороны; знание действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов 

организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность 

представлений о роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность 

для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

2.2 Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий 

2.2.1 Целевойраздел 

На уровне среднего общего образования продолжается формирование универсальных 

учебныхдействий(далее–УУД),систематизированныйкомплекскоторыхзакрепленвоФГОС 

СОО. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 
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развития личностной и познавательной сфер обучающихся.УУД целенаправленно 

формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 

высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего 

образования. Одновременно с возрастанием сложности выполняемых действий повышается 

уровеньихрефлексивности(осознанности).Переходнакачественноновыйуровеньрефлексии 

выделяетстаршийшкольныйвозрасткакособенныйэтапв становленииУУД. УУДвпроцессе 

взросления из средства успешности решения предметных задач постепенно превращаются в 

объект рассмотрения, анализа. Развивается способность осуществлять широкий перенос 

сформированныхУУД на внеучебные ситуации. Выработанные набазе предметногообучения и 

отрефлексированные, УУД используюся как универсальные в различных жизненных 

контекстах. 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за 

счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивных действий 

напрямую связано с развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно используют 

коллективно-распределеннуюдеятельностьдлярешенияразноплановыхучебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных задач,для эффективного 

разрешения конфликтов. Старший школьный возраст является ключевым для развития 

познавательных УУД и формирования собственной образовательной стратегии. Появляется 

сознательное и развернутое формирование образовательного запроса, что особенно важно с 

учетомповышениявариативностинауровнесреднегообщегообразования,когдаобучающийся 

оказываетсяв ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и подготовки к выбору 

будущей профессии. 

Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоения 

обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных 

действий; формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов,технологийиформорганизациипроектнойиучебно-исследовательскойдеятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования. 

ПрограммаформированияУУДпризванаобеспечить: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитиюи 

самоопределению;формирование личностных ценностно-смысловыхориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогамии сверстниками; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно- 
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исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практическихконференциях,олимпиадахидругих),возможностьполученияпрактико- 

ориентированного результата; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, 

включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией 

выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотностии устойчивого 

развития общества; 

возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовкукосознанномувыборудальнейшегообразованияипрофессиональной 
деятельности. 

2.2.2 Содержательныйраздел 

ПрограммаформированияУУДуобучающихся содержит: 

описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

описаниеособенностейреализацииосновныхнаправленийиформ; 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов. 

Содержание среднего общего образования определяется программой среднего общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируетсяв рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы (далее – 

ФРП) отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне среднего общего образования»; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебногосодержания; 

вразделе«Основныевидыдеятельности»тематического планирования. 

ОписаниереализациитребованийформированияУУДвпредметныхрезультатахи 

тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

Русскийязык и литература. 

Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает базовые 
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логические действия: 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных произведений 

и их фрагментов, классификациии обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с 

другими произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных 

видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данныхв наблюдении 

(например, традиционный принцип русской орфографиии правописание чередующихся 

гласныхи другие);при изучении литературныхпроизведений, направлений, фактов историко- 

литературного процесса;анализироватьизменения(например, в лексическомсоставерусского 

языка)и находить закономерности; формулировать и использовать определения понятий; 

толковать лексическое значение слова путём установления родовых и видовых смысловых 

компонентов, отражающих основные родо-видовые признаки реалии; 

выражатьотношения,зависимости,правила,закономерностиспомощьюсхем 

(например, схем сложного предложения с разными видами связи); графических моделей 

(например, при объяснении правописания гласных в корне слова, правописании «н» и «нн» в 

словах различных частей речи) и другие; 

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа имеющихся 

данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные и 

неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и читательского опыта; 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложеннуюв 

художественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 

произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

сопоставлять текст с другими произведениями русскойи зарубежной литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявлениях,втомчислепри 

изучениилитературныхпроизведений,направлений,фактовисторико-литературногопроцесса. 

Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает базовые 

исследовательские действия: 

формулировать вопросы исследовательского характера (например,о лексической 
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сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и 

другие); 

выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-выразительных 

средств языка, о причинах изменений в лексическом составе русского языка, стилистических 

изменений и другие), обосновывать, аргументировать суждения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, 

критически оценивать их достоверность; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например,при подборе 

примерово роли русского языка как государственного языка РоссийскойФедерации, средства 

межнациональногообщения,национальногоязыкарусскогонарода,одногоизмировыхязыков и 

другие); 

уметь переносить знания в практическую область, освоенные средстваи способы 

действия в собственную речевую практику (например, применять знания о нормах 

произношения и правописания, лексических, морфологических и других нормах); уметь 

переносить знания, в том числе полученные в результате чтенияи изучения литературных 

произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельностина основе 

литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтениюкак средству познания 

отечественной и других культур; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами современного литературоведения; определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений. 

Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает работу с 

информацией: 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 

государственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность 

информации, её соответствие правовыми морально-этическим нормам; 

создавать тексты в различных форматахс учётом назначения информации и её целевой 

аудитории, выбирать оптимальную форму её представленияи визуализации (презентация, 

таблица, схема и другие); 

владетьнавыкамизащитыличнойинформации,соблюдатьтребованияинформационной 

безопасности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

владетьразличнымивидамимонологаидиалога,формулироватьвустнойиписьменной 

форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 
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соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 

аргументированно излагать свою точку зренияпо поставленной проблеме; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно 

выражать своё отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение к 

оппоненту и в корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы; 

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; 

самостоятельновыбиратьформатпубличного выступления исоставлятьустные иписьменные 

тексты с учётом цели и особенностей аудитории; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовывать,координироватьдействияпо их 

достижению; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника командыв общий 

результат; 

уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщениев устной и 

письменной форме; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; проявлять творческие способностии воображение, быть 

инициативным; 

участвоватьвдискуссииналитературныетемы,вколлективномдиалоге,разрабатывать 

индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельносоставлятьпландействийприанализеисозданиитекста,вносить 

необходимыекоррективы; 

оценивать приобретённый опыт, в том числе речевой; анализироватьи оценивать 

собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие; 

осуществлять речевуюрефлексию(выявлятькоммуникативные неудачииихпричины, 

уметь предупреждать их), давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учётом целей и условий общения; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённымв художественной 

литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; 
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выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том 

числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и 

проблем, поставленных в художественных произведениях. 

Иностранныйязык. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий включаетбазовые 

логические и исследовательские действия: 

анализировать,устанавливатьаналогиимеждуспособамивыражениямыслисредствами 

иностранного и родного языков; 

распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

выявлятьпризнакиисвойстваязыковыхединициязыковыхявленийиностранного языка 

(например, грамматических конструкции и их функций); 

сравниватьразныетипыи жанрыустных иписьменныхвысказыванийнаиностранном 

языке; 

различатьвиноязычномустном иписьменномтексте– фактимнение; 

анализироватьструктурноисодержательноразныетипыижанрыустныхиписьменных 

высказыванийнаиностранномязыкесцельюдальнейшегоиспользованиярезультатованализа в 

собственных высказывания; 

проводить по предложенному плану небольшое исследованиепо установлению 

особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматических), 

социокультурных явлений; 

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковыми явлениями; 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на урокеили во внеурочной 

деятельности; 

проводить небольшое исследование межкультурного характерапо установлению 

соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого 

языка. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвключаетработус 

информацией: 

использоватьв соответствиискоммуникативнойзадачейразличныестратегиичтенияи 

аудированиядляполучения информации(спониманиемосновного содержания, спониманием 
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запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

полноиточнопониматьпрочитанныйтекстнаосновеегоинформационнойпереработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, 

тезисов); 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

соблюдать информационную безопасность при работе в сети 

Интернет.Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийвключаету

мения: 

восприниматьи создаватьсобственныедиалогические и монологическиевысказывания 

наиностранномязыке, участвоватьвобсуждениях, выступленияхв соответствиисусловиями и 

целями общения; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств изучаемого иностранного языка; 

выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

осуществлятьсмысловоечтениетекстасучетомкоммуникативнойзадачиивидатекста, 

используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием, с нахождением интересующей информации); 

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной 

задачи (например, в виде плана высказывания, состоящегоиз вопросов или утверждений); 

публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории; 

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного 

профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

планироватьорганизациюсовместнойработы,распределятьзадачи,определятьсвою 

рольикоординироватьсвоидействия сдругимичленамикоманды; 

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

оказыватьвлияниенаречевоеповедениепартнера (например, поощряяего продолжать 

поиск совместного решения поставленной задачи); 

корректироватьсовместнуюдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,новыхданных 

или информации; 
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осуществлятьвзаимодействиевситуацияхобщения,соблюдаяэтикетныенормы межкультурного 

общения. 

Математикаиинформатика. 

Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает базовые 

логические действия: 

выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между 

понятиями; формулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основаниядля обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

выявлятьматематическиезакономерности,проводить аналогии,вскрыватьвзаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), выстраиватьаргументацию, приводитьпримерыи контрпримеры;обосновывать 

собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает базовые 

исследовательские действия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать 

искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследованиепо 

установлению особенностей математического объекта, понятия, процедуры,по выявлению 

зависимостей между объектами, понятиями, процедурами, использовать различные методы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает работу с 

информацией: 

выбирать информацию из источников различных типов, анализироватьи 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; систематизировать и 
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структурировать информацию, представлять ее в различных формах; 

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным критериям, 

воспринимать ее критически; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для 

решения задачи; 

анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, обобщать, 

моделироватьматематически:делатьчертежиикраткиезаписипоусловиюзадачи,отображать 

графически, записывать с помощью формул; 

формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; 

распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки; 

проводитьматематическиеэксперименты,решатьзадачиисследовательскогохарактера, 

выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, дедукцию, 

аналогию, математические методы; 

создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей 

современных программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы 

данных; 

использовать компьютерно-математические модели для анализа объектовипроцессов, 

оценивать соответствие модели моделируемому объектуили процессу; представлять 

результаты моделирования в наглядном виде. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

восприниматьиформулироватьсуждения,ясно,точно,грамотновыражатьсвоюточку 

зрения вустныхиписьменныхтекстах; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога;в корректной форме формулировать 

разногласия и возражения; 

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход 

эксперимента,исследования,проектавустнойиписьменнойформе,подкрепляяпояснениями, 

обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом задач презентациии особенностей аудитории; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и другие), используя преимущества команднойи индивидуальной работы при 

решении учебных задач; планировать организацию совместной работы, распределять виды 

работ, договариваться, обсуждать процесси результат работы; обобщать мнения нескольких 

людей; 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 
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команды; оценивать качество своего вклада в общий продуктпо критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

составлятьплан,алгоритмрешениязадачи,выбиратьспособрешениясучетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректироватьс учетом новой 

информации; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной 

самостоятельности,затруднения,дефициты,ошибки,приобретенныйопыт;объяснятьпричины 

достижения или недостижения результатов деятельности. 

Естественнонаучныепредметы. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвключаетбазовые 

логические действия: 

выявлятьзакономерности ипротиворечияв рассматриваемыхфизических, химических, 

биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и явления с 

использованием физических законов и теорий, например, закона сохранения механическои ̆

энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно- 

кинетической теории строения вещества, выявлять закономерности в проявлении общих 

свойств у веществ, относящихсяк одному классу химических соединений; 

определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), 

например, инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая деформация, моделей газа, 

жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, идеального газа; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

применятьиспользуемыевхимиисимволические(знаковые)модели,уметь 

преобразовывать модельные представления при решении учебных познавательныхи 

практических задач, применять модельные представления для выявления характерных 

признаков изучаемых веществ и химических реакций; 

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом получения 

новых знаний о веществах и химических реакциях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оцениватьрискипоследствийдеятельности,например,анализироватьиоцениватьпоследствия 

использования тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей среды с позиции ̆
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экологической безопасности; влияния радиоактивности на живые организмы безопасности; 

представлений о рациональном природопользовании (в процессе подготовки сообщений, 

выполнения групповых проектов); 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем,например,объяснять 

основныепринципы действия технических устройств и технологий, такихкак: ультразвуковая 

диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и 

условии ̆их безопасного примененияв практическои ̆жизни. 

Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает базовые 

исследовательские действия: 

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита на 

рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых колебании ̆

математического маятника от параметров колебательнои ̆системы; 

проводить исследования зависимостеи ̆ между физическими величинами, например: 

зависимости периода обращения конического маятникаот его параметров; зависимости силы 

упругости от деформации для пружиныи резинового образца; исследование остывания 

вещества; исследование зависимости полезнои ̆мощности источника тока от силы тока; 

проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезыо прямои ̆

пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальнои ̆ скоростью тела; о 

независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние от 

его массы; проверка законов для изопроцессов в газе(на углубленном уровне); 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами, например, описывать изученные физические явления и процессы с 

использованием физических величин, например: скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света, энергия и импульс фотона; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, 

например, распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, например: 

отражение,преломление,интерференция,дифракцияиполяризациясвета,дисперсиясвета(на 

базовом уровне); 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать 

качественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решать 

расчётные задачи с неявно заданнои ̆физической моделью, требующие применения знаний из 

разных разделов школьного курса физики,а также интеграции знании ̆ из других предметов 

естественно-научного цикла; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения,например,решать 

качественныезадачисопоройнаизученныефизическиезаконы,закономерностиифизические 

явления (на базовом уровне); 
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проводить исследования условии ̆ равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения; 

конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости твёрдого тела, 

имеющего площадь опоры. 

Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает работу с 

информацией: 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информациии 

целевойаудитории,выбираяоптимальнуюформупредставленияивизуализации,подготавливатьс

ообщенияо методахполучения естественнонаучныхзнаний,открытияхв современнойнауке; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологийв решении 

когнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадач,использоватьинформационные 

технологиидляпоиска,структурирования,интерпретацииипредставленияинформациипри 

подготовке сообщений о применении законов физики, химии в технике и технологиях; 

использоватьIT-технологииприработесдополнительнымиисточникамиинформациив 

области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и оценку 

достоверности. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийвключаетумения: 
аргументированновестидиалог,развернутоилогичноизлагатьсвоюточкузрения; 

при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов решения 

задач, результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в ходе 

дискуссий о современной естественнонаучной картине мира; 

работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведении и 

интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников информации по 

изучаемой теме; при анализе дополнительных источников информации; при обсуждении 

вопросовмежпредметногохарактера(например,потемам«Движениевприроде»,«Теплообмен в 

живой природе», «Электромагнитные явления в природе», «Световые явления в природе»). 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельностьвобластифизики,химии, 

биологии,выявлятьпроблемы, ставитьиформулироватьзадачи; 

самостоятельно составлять план решениярасчётныхи качественныхзадачпо физикеи 

химии, план выполнения практическои ̆ или исследовательской работыс учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностеи;̆ 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 

решение в групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, 

химии, биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, 

проектов или исследований, вносить коррективыв деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 
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использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при 

решении качественных и расчетных задач; 

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении 

результатов учебных исследований или решения физических задач. 

Общественно-научныепредметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает базовые 

логические действия: 

характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно- 

нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, 

актуальность в современных условиях; 

самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматриватьих всесторонне 

на основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии основных сфер и социальных институтов; 

устанавливать существенные признак или основания для классификациии 

типологизации социальных явлений прошлого и современности; группировать, 

систематизироватьисторическиефактыпосамостоятельноопределяемомупризнаку, 

например, по хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям, проводить классификацию стран по особенностям географического положения, 

формам правления и типам государственного устройства; 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

подсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности, экономической 

деятельности и проблем устойчивого развития, макроэкономических показателей и качества 

жизни, изменениями содержания парниковых газовв атмосфере и наблюдаемыми 

климатическими изменениями; 

оцениватьполученныесоциально-гуманитарныезнания,социальныеявленияисобытия, их 

роль и последствия, например, значение географических факторов, определяющих остроту 

глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение импортозамещения для 

экономики нашей страны; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оцениватьрискипоследствийдеятельности,например,связанныеспопыткамифальсификации 

исторических фактов, отражающих важнейшие события истории России. 

Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает базовые 

исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельностидля 

формулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки)с использования 

фактического материала, в том числе используя источники социальной информации разных 
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типов; представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих 

работ социальнойи междисциплинарной направленности; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания 

(реконструкции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов 

истории родного края, истории России и всемирной истории; 

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории Россиии всемирной 

истории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 

позицию; 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметрыи критерии решения; 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений при выполнении практических работ; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практическихзадач,применениюразличныхметодовизучениясоциальныхявленийи 

процессов в социальных науках, включая универсальные методы науки,а также специальные 

методы социального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, 

социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод; 

владеть элементами научной методологии социального познания. 

Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает работу с 

информацией: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и 

различатьвнейсобытия,явления,процессы;фактыимнения,описанияиобъяснения,гипотезы и 

теории, обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран; 

извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 

делать обоснованные выводы, различать отдельные компонентыв информационном 

сообщении, осуществлять анализ, систематизациюи интерпретацию информации различных 

видов и форм представления; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий для анализа 

социальной информации о социальном и политическом развитии российского общества, 

направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании 

общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа в 

решениикогнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребований 

эргономики,техникибезопасности,гигиены,ресурсосбережения, правовыхиэтическихнорм, 
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норм информационной безопасности; 

оценивать достоверность информации на основе различения видов письменных 

историческихисточниковпо истории России ивсемирной истории,выявленияпозиции автора 

документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

достоверности содержания. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействиясучетомпонимания 

особенностей политического, социально-экономического и историко-культурного развития 

Россиикакмногонациональногогосударства,знакомствоскультурой,традициямииобычаями 

народов России; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого 

члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам 

развития общества в прошлом и сегодня; 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с 

социально-гуманитарной подготовкой. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийвключаетумения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров 

эффективного взаимодействиянародов нашейстраныдлязащитыРодиныотвнешнихврагов, 

достижения общих целей в деле политического, социально-экономического и культурного 

развития России; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, 

используясоциально-гуманитарныезнаниядлявзаимодействия спредставителямидругих 

национальностейикультурвцеляхуспешноговыполнениятипичныхсоциальныхролей, 

ориентациивактуальныхобщественныхсобытиях,определенияличнойгражданскойпозиции. 

Особенностиреализацииосновныхнаправленийиформучебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся самостоятельнопод руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одногоили нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно- 

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированностьнавыковкоммуникативной,учебно-исследовательскойдеятельности, 

критическогомышления; 
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способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действийпри решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способностьпостановкицелииформулированиягипотезыисследования,планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследованияили разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных 

ситуациях, навыковучебного сотрудничестваисоциальноговзаимодействиясо сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего 

образования, имеет свои особенности. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в 

значительной степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизнии культуры. Обучающиеся 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые 

ресурсы и другое. Используются элементы математического моделирования и анализа как 

инструмент интерпретации результатов исследования. Проблематика и методология 

индивидуальногопроектадолжныбытьориентированынаинтеграциюзнанийииспользование 

методов двух и более учебных предметов одной или нескольких предметных областей. 

На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Презентация результатов проектной работы может 

проводиться не в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект 

разворачивался. Если это социальный проект,то его результаты должны быть представлены 

местному сообществуили сообществу волонтерских организаций. Если бизнес-проект – 

сообществу бизнесменов, деловых людей. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной и 

исследовательской деятельности являются: социальное; бизнес-проектирование; 

исследовательское; инженерное; информационное. 

Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, макет, 



736  

опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное событие, 

социальное мероприятие (акция). 

Результаты работы оцениваются по определенным критериям.Для учебного 

исследования главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, 

последовательности, обоснованности решения поставленных задач. Для учебного проекта 

важно, в какой мере практически значим полученный результат, насколько эффективно 

техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие. 

Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта должна 

осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных интересов 

обучающихся. Целесообразно соблюдать общий алгоритм педагогического сопровождения 

индивидуального проекта, включающий вычленение проблемы и формулирование темы 

проекта, постановку целей и задач, сбор информации/исследование/разработку образца, 

подготовкуи защиту проекта, анализ результатов выполнения проекта, оценку качества 

выполнения. 

Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть организована по- 

разному:врамкахспециальноорганизуемыхвобразовательнойорганизациипроектных 

«дней» или «недель», в рамках проведения ученических научных конференций, в рамках 

специальных итоговых аттестационных испытаний. Независимо от формата мероприятий,на 

заключительном мероприятии отчетного этапа обучающимся должна быть обеспечена 

возможность: 

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, 

готового проектного продукта, устного выступления и электронной презентации; 

публичнообсудитьрезультатыдеятельностисобучающимися,педагогами,родителями, 

специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 

получить квалифицированную оценку результатов своей деятельностиот членов 

педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества (представители вузов, 

научных организаций и других). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны быть известны обучающимся заранее.Параметры и критерии оценки 

проектной деятельности должны разрабатыватьсяи обсуждаться с обучающимися. Оценке 

должна подвергатьсяне только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, 

внесенныхв проектотмоментазамысла(процедуры защитыпроектнойидеи) довоплощения; при 

этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, 

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта. Для оценки проектной работы 

создается экспертная комиссия, в которую входят педагогии представители администрации 

образовательныхорганизаций,гдеучатсядети,представителиместного сообществаитехсфер 
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деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы. 

2.2.3 Организационныйраздел 

Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить 

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

УсловияреализациипрограммыформированияУУД включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования. 

Педагогическиекадрыдолжныиметьнеобходимыйуровеньподготовкидляреализации 

программы формирования УУД, что включает следующее: 

педагогивладеютпредставлениямиовозрастныхособенностяхобучающихся; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС 

СОО;педагогиучаствоваливразработкепрограммыпоформированиюУУДилиучаствовали 

вовнутришкольномсеминаре,посвященномособенностямприменениявыбраннойпрограммы по 

УУД; 

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

педагогивладеютметодикамиформирующего оценивания; 

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства на уровне среднего общего образования, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

сетевоевзаимодействиеобразовательнойорганизациисдругимиорганизациямиобщего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, 

уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы); 
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использование дистанционных форм получения образования как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектированияи социального предпринимательства; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространствавнутри образовательнойорганизации как во время уроков, 

так и вне их. 

 
2.3 Рабочая программавоспитания 

Пояснительнаязаписка. 

Рабочаяпрограммавоспитаниядляобразовательныхорганизаций(далее – Программа 

воспитания) служит основой для разработки рабочей программы воспитания ООП СОО. 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровнейобщего образования, соотносится срабочими программамивоспитания 

для образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программавоспитания: 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в образовательной организации; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей); 

реализуетсявединствеурочнойивнеурочнойдеятельности,осуществляемойсовместно с 

семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилами нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 
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При разработке или обновлении рабочей программы воспитанияеё содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

образовательнойорганизации:организационно-правовойформой,контингентомобучающихся и 

их родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, в 

том числе предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, 

учитывающей этнокультурные интересы, особыеобразовательныепотребностиобучающихся. 

2.3.1 Целевой раздел 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации.Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитанияобучающихся включает духовно-нравственныеценности культуры, традиционных 

религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляетсявсоответствиисприоритетамигосударственнойполитикивсферевоспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель изадачивоспитанияобучающихся. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализациина основе традиционных российских 

ценностей (жизни, достоинства, прав и свобод человека, патриотизма, гражданственности, 

служения Отечествуи ответственностизаего судьбу, высокихнравственныхидеалов,крепкой 

семьи, созидательного труда, приоритета духовного над материальным, гуманизма, 

милосердия, справедливости, коллективизма, взаимопомощии взаимоуважения, исторической 

памятии преемственности поколений, единства народов России19), а также принятыхв 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. 

Задачивоспитанияобучающихсявобразовательнойорганизации: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формированиеиразвитиеличностныхотношенийкэтимнормам,ценностям,традициям (их 

освоение, принятие); 

приобретениесоответствующегоэтимнормам,ценностям,традициямсоциокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных социальныхотношений, применения полученных 

знаний; 
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достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС СОО. 

Личностныерезультатыосвоенияобучающимисяобразовательныхпрограммвключают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

сформированностьценностейсамостоятельностииинициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимой деятельности; 

сформированностьвнутреннейпозицииличностикакособогоценностногоотношенияк 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

Направления воспитания. 

Программавоспитанияреализуетсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

СОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России 

как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности,уважениякправам,свободамиобязанностямгражданинаРоссии,правовой и 

политической культуры. 
Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности.  
Духовно-нравственного воспитаниянаосноведуховно-нравственнойкультуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 
 

 
 
 

19Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных Указом Президента Российской 
Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809. 
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Эстетическоговоспитания,способствующего формированиюэстетическойкультурына 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщения к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства. 

Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учётом 

возможностейисостоянияздоровья,навыковбезопасногоповедениявприроднойисоциальной 

среде, чрезвычайных ситуациях. 

Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда(своегои другихлюдей),ориентациинатрудовуюдеятельность,получение 

профессии,личностноесамовыражениевпродуктивном,нравственнодостойномтрудев 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности. 

Экологическоговоспитания,способствующегоформированиюэкологическойкультуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды. 

Ценности научного познания,ориентированного на воспитаниестремлениякпознанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевыеориентирырезультатоввоспитания. 

ТребованиякличностнымрезультатамосвоенияобучающимисяООПСООустановлены 

ФГОС СОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 

бытьнаправленадеятельностьпедагогическогоколлективадлявыполнениятребованийФГОС 

СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевыеориентиры результатоввоспитаниянауровнесреднегообщегообразования. 

Гражданское воспитание: 

осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность)вполикультурном,многонациональномимногоконфессиональномроссийском 

обществе, в мировом сообществе; 

сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за 

егоразвитиевнастоящемибудущемнаосновеисторическогопросвещения,сформированного 
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российского национального исторического сознания; 

проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду; 

ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан; 

осознанноидеятельновыражающийнеприятиелюбойдискриминациипосоциальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности; 

обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности(в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и другие 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическоевоспитание: 

выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу; 

сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность; 

проявляющий деятельное ценностное отношение к историческомуи культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране – России; 

проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения; 

действующийиоценивающийсвоёповедениеипоступки,поведениеипоступкидругих 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям; 

проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинствуи религиозным чувствам с 

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан; 

понимающийидеятельновыражающийценностьмежнационального,межрелигиозного 

согласиялюдей,народоввРоссии,способныйвестидиалогслюдьмиразныхнациональностей, 
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отношениякрелигииирелигиознойпринадлежности,находитьобщиецелиисотрудничатьдля их 

достижения; 

ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей, понимания брака как союза мужчиныи женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности; 

обладающий сформированными представлениями о ценности и значениив 

отечественнойи мировой культуре языкови литературынародов России, демонстрирующий 

устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной 

культуры. 

Эстетическоевоспитание: 

выражающийпониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,российскогои 

мирового художественного наследия; 

проявляющийвосприимчивостькразнымвидам искусства, пониманиеэмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние; 

проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражениявсовременномобществе,значениянравственныхнорм,ценностей,традицийв 

искусстве; 

ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровьяи эмоционального 

благополучия: 

понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности,значениеличныхусилийвсохранениииукреплениисвоегоздоровьяиздоровья 

других людей; 

соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде; 

выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающийи пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни; 

проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вредадля физического и психического здоровья; 

демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния(физического, эмоционального, 
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психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием; 

развивающийспособностиадаптироватьсякстрессовымситуациямвобщении,вразных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовоевоспитание: 

уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа; 

проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду 

в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда; 

участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного видав семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства Российской Федерации; 

выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе; 

ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельностив российскомобществесучётомличныхжизненныхпланов, потребностейсвоей 

семьи, общества. 

Экологическоевоспитание: 

демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу,в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде; 

выражающийдеятельноенеприятиедействий,приносящихвредприроде; 

применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве; 

имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующийв его приобретении другими людьми. 

Ценностинаучногопознания: 

деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений; 

обладающий представлениемо современнойнаучной картинемира,достиженияхнауки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 
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общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России; 

демонстрирующий навыкикритическогомышления,определениядостовернойнаучной 

информации и критики антинаучных представлений; 

развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопленияи систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

2.3.2 Содержательныйраздел 

Уклад образовательной организации. 
Уклад–общественныйдоговоручастниковобразовательныхотношений,опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и школы, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметнопространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. Уклад способствует формированию ценностей 

воспитания,которыеразделяются всемиучастникамиобразовательныхотношений.Чувашская 

Республика - уникальный историко-культурный регион России.Его историческое наследие 

включает памятники культуры различных эпох и народов, в том числе древнейших предков 

чувашей полукочевых племен болгар и сувар, вышедших в начале нашей эры из Центральной 

Азии. Социокультурный портрет жителей региона выражается в привязанности к месту 

проживания, уверенности в будущем и удовлетворённости текущей жизнью. Село Батырево 

расположеновюго-восточнойчастирегиона,вокружениикультурныхобъектов,чтопозволяет 

организовывать экскурсии в музеи, заповедники, на предприятия района, а также и другие 

мероприятия. 
Миссияшколы:«Созданиеусловийдля: 
-воспитанияистинногогражданинасвоейстраны,еёпатриота; 
-предоставления обучающимся качественного образования, позволяющего успешно 

жить в быстро меняющемся мире, быть конкурентно-способными на рынке труда; 
- становления творческой, социально компетентной личности обучающегося 

нравственно и физически здоровой, готовой к определению своего места в жизни, к 

самосовершенствованию через: 
- ростпрофессиональногомастерствакаждогопедагога, 

- взаимодействиевсехучастников образовательногопроцесса». 
        МБОУ «Долгоостровская СОШ»  является средней общеобразовательной школой, 

численность обучающихся на 1 сентября 2023 года составляет 174 человека, численность 
педагогического коллектива – 30 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням 

образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование. Местоположение школы – центр села. Школа расположена близко к районному 

центру, где имеются  музеи и библиотеки, памятники, школа искусств, стадион, ФСК 

«Паттар», способствующие воспитанию гражданственности, патриотизма, взаимоуважения, 

трудолюбия, ответственности, правовой культуры, бережного  отношения к природе и 

окружающей среде. 
    Многие выпускники школы стали прекрасными специалистами и достойными 

гражданами страны. Для успешного обучения и воспитания, реализации потенциала личности 

каждого ученика в школе имеются комфортные условия. Здесь работают    30 педагогов. 
Мы храним память о тех замечательных людях, которые, когда-либо  учились и 

работали в нашем учебном заведении на протяжении всех лет. Сплоченный творческий 
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коллектив с яркими личностями, интересная система обучения и  
воспитания- все это позволило школе несколько десятилетий обеспечивать высокий 

уровень образования. 
В школе созданы соответствующие условия в части материально-технической базы, 

обеспечивающей работу локальных сетей, автоматизированных рабочих мест учителя и 

ученика, кабинеты «Точка роста». Школа имеет тренажерный зал и площадку. В рамках 

организации дополнительного образования и внеурочной деятельности в школе имеется: 

актовый зал, библиотека,  музей. Каждый ученик школы, родитель и педагог может 

предложить проект изменения в  школе и окружающем  её пространстве, стать соавтором 

школы. В школе принята школьная форма, организовано бесплатное питание для 

обучающихся начальных классов. Режим работы: понедельник-пятница с 8-00 до 16-00. 
Школа обеспечена всеми необходимыми мерами безопасности. Школа под круглосуточным 

наблюдением. Во дворе школы и в здании школы установлены видеокамеры, на входе- 
турникет. При входе в школу осуществляется пропускной режим. Школа оснащена 

автоматической системой пожарной безопасности, системой оповещения в случае 

чрезвычайной ситуации проходной системой СКУД. 
    В МБОУ «Долгоостровская СОШ» реализуются основные образовательные 

программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования в соответствии с ФГОС.  
      Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы. В школе обучаются ученики разных национальностей и с 

разными социально-культурными, этнокультурными, конфессиональными особенностями:  

татары, таджики. Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. Обучение в школе организовано на русском языке. Контингент достаточно 

стабилен. 
      Анализ социального паспорта школы показывает, что есть обучающихся из 

многодетных, малоимущих, неполных семей. Большинство ребят хорошо воспитаны, с 

любовью и уважением относятся к родителям, к семейным традициям, к социальному 

окружению. Школьники открыты для общения, имеют свою позиции, коммуникабельны. С 

большим желанием участвуют в общественно-значимых делах, в социальных проектах и 

практиках. Основной контингент родителей, обучающихся– работники бюджетной сферы, 

ИП,ЧП. 
    МБОУ«Долгоостровская СОШ» - это образовательное учреждение со смешанным 

контингентом учащихся. В школе учатся: 
             -дети - полусироты; 
             -дети с ОВЗ; 
             -одаренные дети. 
      Для работы с ними разработаны адаптированы е рабочие программы. Организованы  

психолого-педагогическое, логопедическое сопровождения. 
      Несомненно, социокультурная среда сельской местности во многом отличается от 

городской: здесь сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине, 

к традициям и культуре. Человек более близок к природе. Педагоги школы стараются 

способствовать формированию уважения к семейным традициям, к ветеранам труда, 

воспитанию чувства патриотизма и ответственности за свой родной край. Весь 

педагогический коллектив школы ведёт сплоченную работу. 
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       Учащиеся и педагоги школы активно участвуют в реализации федеральных, 

региональных и муниципальных целевых программ. 
      Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия   педагогов и школьников: 
 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 
 ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка 

и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов; 
  реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; системность, целесообразность и нешаблонность 

воспитания как условия его эффективности. 
    МБОУ «Долгоостровская СОШ» учитывает интересы и склонности и предоставляет 

достаточный спектр возможностей для самореализации детей и подростков, эффективно 

развивает их мировоззрение, универсальные умения, базовые способности и ключевые 

компетенции. 
   Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 
- Ключевые общешкольные дела («Прощай, Букварь!»; смотр строя и песни 

Новогодние праздники; научные конференции; спортивные конкурсы и   ежемесячные 

тематические Дни здоровья;  «Георгиевская ленточка», познавательные программы в рамках 

празднования знаменательных дат, Уроки мужества); 
- Взаимодействие с семьями обучающихся и построение правового пространства 

школы как действующей модели открытого гражданского общества и нравственного 

воспитания обучающихся; 
- Активная деятельность ученического самоуправления; 
- Коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ их результатов; 
- Эстетический уклад школы и деловой вид обучающихся (школьная форма); музей. 
- Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций   и иных детских объединений,  
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений (в школе 

существуют разнообразные объединения: волонтёрское объединение «Ритм», военно-
патриотический клуб имени Баки Рахимова, ШСК, Совет старшеклассников, Юнармия, 

медиацентр) РДДМ «Движение Первых»; 
- В школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

активно реализуется модель «Наставничество» -старшеклассники – наставники ребят из 

начальных классов, опытные учителя делятся наработками с более молодыми коллегами; 
- В проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность; 
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
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реализующий по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
Воспитательная система школы основана на бережном сохранении традиций 

образовательного учреждения и на внедрении инновационных образовательных технологий и 

практик. 
Воспитывающая среда школы 
     Воспитывающая среда школы – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания, совокупность окружающих обучающихся 

обстоятельств, социально-ценностных, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его вхождению в современную культуру. Она включает: предметно-
пространственное окружение, поведенческое, событийное, информационное и культурное. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса и 

совместной жизнедеятельности взрослых и обучающихся направлен на укрепление 

общешкольного коллектива, органов Самоуправления ученического актива, укрепления и 

пропаганды общешкольных традиций и реализуется в традиционных формах работы и 

мероприятиях: «День Знаний», «День здоровья», «День учителя», «Посвящение в 

первоклассники», «Новогодние праздники», «Вахта Памяти»,«День самоуправления», 

«Выборы президента ученического самоуправления», «Прощание с Азбукой», «Праздник 8 

Марта», «Смотр строя и песни», «День защитника Отечества», «Конкурсы чтецов», «День 

Победы», экологические акции и субботники и др. мероприятия и события. А также работа 

социально-психологической службы, профилактические мероприятия, библиотечные уроки, 

музейные уроки, участие в проектах и Днях единых действий РДШ, участие в 

профилактических акциях. Обучающиеся участвуют в трудовых делах школы и класса, в 

совместных общественно значимых делах школы, что способствует развитию общественной 

активности, формированию нравственного идеала, гражданского отношения к Отечеству, 

воспитанию нравственного потенциала, сознательного отношения к труду. В школе уделяется 

большое внимание обустройству помещений, классных комнат, учебных кабинетов, 

школьного двора. Все это создает психологический фон, на котором разворачиваются 

взаимоотношения всех, кто находится в здании школы. 
   Поведенческая среда школы - это единая карта поведения, свойственного 

обучающемуся в нашей школе, за счет доминирования тех или иных  поведенческих форм: 

установившиеся в школе интонации в обращении, мимика и жесты при беседе, позы при 

диалоге, характер совместной деятельности обучающихся и педагогов, отдельные поступки 

обучающихся, протекающие конфликты и их разрешение. 
    Событийное окружение - это совокупность событий, попадающих в поле восприятия 

воспитанника, служащих предметом оценки, поводом к раздумью и основанием для 

жизненных выводов: если обучающийся видит отношения там ,где на поверхности лежат 

случай, действия, обстоятельство, то данное событие становится фактором его личностного 

развития, потому что событие стало для него важным, так как он сопереживал случившемуся. 
    Информационное окружение: укомплектованная библиотека; все обучающиеся 

имеют учебники; педагоги (в союзе с родителями) делают всевозможное, чтобы приобщить 

обучающихся к домашнему чтению; постепенно приучают их слушать публичные 

выступления, приглашая гостя в школу или проводят традиционные   публичные лекции в 

школе, проводятся конкурсы, смотры познавательных сил, введены регулярные реферативные 

выступления обучающихся и конференции. 
     Воспитывающие общности (сообщества) в школе: Юнармия, РДДМ,  волонтерство, 
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медиа-служба, Служба примирения, школьный спортивный клуб. Основная цель сообществ–

создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и 

умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, 

общими усилиями достигать цели. В школе обеспечивается возможность взаимодействия 

обучающихся разного возраста, при возможности взаимодействие с детьми в дошкольных 

образовательных организациях. Детские общности также реализуют воспитательный 

потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с ОВЗ. 
        Для усовершенствования условий воспитательной деятельности в школе 

осуществляется тесное сотрудничество с организациями округа: Батыревский 

агропромышленный техникум, ФСК «Паттар», Детская школа искусств, музей «Хлеб», МБУК 

«Централизованная библиотечная система», МУЗ «Батыревская ЦРБ». Школа расширяет круг 

социальных партнеров, занимаясь исследовательской деятельностью и реализуя программы 

дополнительного образования, программу наставничества, используя опыт организаций при 

проведении открытых уроков, конференций и др.: ФГБОУВО «ЧГУ имени И.Н.Ульянова»; 

БУЧРДПО «ЧРИО» Минобразования Чувашии; БОУВОЧР «Чувашский государственный 

институт культуры и искусств»; ФГБОУВО «Ульяновский государственный технический 

университет». Проблемные зоны, дефициты, препятствия достижению эффективных 

результатов в воспитательной деятельности: 
Проблемыкоммуникацииродителейиклассныхруководителей –личноеобщениечасто 

заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность решения 

проблем.Трудоустройство родителей за пределами муниципалитета и региона из-за нехватки 

рабочихмествлияетнауспеваемостьивоспитаниедетей,которыечащеостаютсянапопечении 

матери, бабушек и дедушек. 
Путирешениявышеуказанныхпроблем: 
Привлечениеродительскойобщественностикпланированию,организации,проведению 

воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу. 
Поощрениедеятельностиактивныхродителей. 
Внедрениенестандартныхформорганизацииродительскихсобранийииндивидуальных 

встреч с родителями. 
НормыэтикетаобучающихсяМБОУ«ДолгоостровскаяСОШ»: 
Соблюдай график посещений, приходи минут за 10–15, неопаздывай к началузанятий. 

Еслиопоздал–вежливоизвинись,спросиразрешенияучителявойтивклассипройтиксвоему 

рабочему месту. 
Всегдаприветствуйучителя,одноклассников,друзейиработниковшколы. 
Следизавнешнимвидом:твояодеждадолжнабытьчистойиудобной,прическа опрятной. 
Имей при себе сменную обувь.Верхнюю одежду оставляй враздевалке, повесь ее 

навешалку. Уличную обувь поставь аккуратно рядом с вешалкой. 
Всенеобходимоедлязанятийприготовьзаранее–тетради,учебники,письменныеи чертежные 

принадлежности. 
Держирабочееместо впорядке,следизачистотойпарты. 
На уроке веди себя тихо, не разговаривай, не ходи по классубез разрешения. Во время 

урока отключи звук на мобильном телефоне и не доставай его. 
Есливклассвошелпедагог–нужновстатьвзнак приветствия. 
Не перебивай учителя и одноклассника. Говори, только когда тебя спрашивают. 

Еслихочешь что-то спросить, подними руку. 
Отвечайнапоставленныевопросыучителявнятно,громко,уверенно.Вовремяобучения 

будь внимательным, слушай, думай, старайся. 
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Напеременененужнобегать,кричатьидраться, свистеть,толкатьдругих учеников. 
Будьвежливым,негрубинивзрослым,нидетям.Неприличныесловаижесты недопустимы. 
Береги школьное имущество, ни в коем случае не порть его. 

Чисто там, где не мусорят. Уважай труд работников школы. 

Помогай младшим, не стесняйся просить помощи у старших. 

Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности. 

Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельностипредставляютсяпомодулям. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работыв учебном 

году в рамках определённого направления деятельностив образовательной организации. 

Каждыйизмодулейобладаетвоспитательнымпотенциаломсособымиусловиями,средствами, 

возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие 

с родителямии другое). 

В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в рамках 

основных(инвариантных)модулей,согласноправовымусловиямреализацииобразовательных 

программ(урочнаядеятельность,внеурочнаядеятельностьидругое). 

Последовательность описания модулей является ориентировочной,в рабочей 

программе воспитания они расположены в последовательности, соответствующей значимости 

в воспитательной деятельности образовательной организации по самооценке педагогического 

коллектива. 

Модуль«Урочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личностьв соответствии своспитательным идеалом, цельюи задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемыхна уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 
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выработки своего личностного отношенияк изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применениеинтерактивныхформучебнойработы–интеллектуальных,стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опытведения конструктивного диалога;групповой работы, котораяучит строитьотношенияи 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общениясо 

сверстникамиипедагогическимиработниками,соответствующиеукладуобщеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихсянад 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничестваи взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

Модуль«Внеурочнаядеятельность». 

Реализация воспитательного потенциалавнеурочнойдеятельностив целяхобеспечения 

индивидуальныхпотребностейобучающихсяосуществляетсяврамкахвыбранныхимикурсов, 

занятий: 

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно- 

историческому краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

курсы,занятияэкологической,природоохраннойнаправленности; 

курсы,занятиявобластиискусств,художественноготворчестваразныхвидовижанров; 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Модуль«Классное руководство». 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания 

и социализации обучающихся, предусматривает: 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 
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организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

сплочениеколлективаклассачерезигрыитренингинакомандообразование,внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участиев выработке 

таких правил поведения в образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также(при необходимости) с педагогом-психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другое), совместный 

поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 

индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярныеконсультациисучителями-предметниками,направленныенаформирование 

единстватребованийповопросамвоспитанияиобучения,предупреждениеи(или)разрешение 

конфликтов между учителямии обучающимися; 

проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей- 

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителейобуспехахипроблемахобучающихся,ихположениивклассе,жизниклассавцелом, 

помощь родителям и иным членам семьив отношениях с учителями, администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организацииипроведениювоспитательныхдел,мероприятийвклассеиобщеобразовательной 

организации; 

проведениевклассепраздников,конкурсов,соревнованийидругихмероприятий. Модуль 

«Основные школьные дела». 
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Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

общешкольныепраздники,ежегодныетворческие(театрализованные,музыкальные, 

литературныеидругие)мероприятия,связанныесобщероссийскими,региональными праздниками, 

памятными датами, в которых участвуют все классы; 

участиевовсероссийскихакциях, посвящённыхзначимымсобытиямвРоссии,мире; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующийуровеньобразования,символизирующиеприобретениеновыхсоциальныхстатусов в 

образовательной организации, обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года)обучающихсяи педагогов 

за участие в жизни образовательной организации, достиженияв конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей местности; 

социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками,в том числе с участием 

социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и другой направленности; 

проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместнос семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связис памятными датами, значимыми 

событиями для жителей населенного пункта; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающиев себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко- 

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой 

направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и других), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основныхшкольныхдел, мероприятий,ихотношениямисобучающимися разныхвозрастов, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми. 

Модуль«Внешкольныемероприятия». 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

общиевнешкольныемероприятия,втомчислеорганизуемыесовместноссоциальными 

партнёрамиобразовательнойорганизации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, 

курсам, модулям; 
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экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихсяс привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слёты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихсядля изучения историко-культурных 

мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

Модуль«Организацияпредметно-пространственнойсреды». 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательныхотношений по её созданию, поддержанию, использованиюв воспитательном 

процессе: 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации,муниципальногообразования(флаг,герб),изображениямисимволикиРоссийского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей 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 и поддержание в образовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 
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Российской Федерации; 

оформлениеиобновление«местновостей»,стендоввпомещениях(холлпервогоэтажа, 

рекреации),содержащихвдоступной,привлекательнойформеновостнуюинформацию 

позитивногогражданско-патриотического,духовно-нравственногосодержания,фотоотчётыоб 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другое; 

разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и другое), используемойкак повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихсявразныхпредметныхобластях, демонстрирующихихспособности, знакомящих с 

работами друг друга; 

поддержаниеэстетическоговидаиблагоустройствовсехпомещенийвобразовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

образовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлятьдля общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогов вместесобучающимися, их 

родителямипоблагоустройству,оформлениюшкольныхаудиторий,пришкольнойтерритории; 

разработкуиоформлениепространствпроведениязначимыхсобытий,праздников, 

церемоний,торжественныхлинеек,творческихвечеров(событийныйдизайн); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляцийи других), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступнаядля 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Модуль«Взаимодействиесродителями(законнымипредставителями)». 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета образовательной организации, 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, 

деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете 

образовательной организации; 



756  

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания 

по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания; 

родительскиедни,вкоторыеродители(законныепредставители)могутпосещатьуроки и 

внеурочные занятия; 

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания; 

проведениетематическихсобраний(втомчислепоинициативеродителей),накоторых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских конфессий, обмениваться 

опытом; 

родительскиефорумынаофициальномсайтеобразовательнойорганизациивИнтернете, 

интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

образовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных 

представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовкеи проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Модуль«Самоуправление». 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправленияв 

образовательной организации предусматривает: 

организациюидеятельностьоргановученическогосамоуправления(советобучающихся 

или других), избранных обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления образовательной организацией; 

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждениииреализациирабочейпрограммывоспитания,календарногопланавоспитательной 

работы, в анализе воспитательной деятельностив образовательной организации. 

Модуль«Профилактикаи безопасность». 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельностив целях 



757  

формирования и поддержки безопасной и комфортной средыв образовательной организации 

предусматривает: 

организациюдеятельностипедагогическогоколлективапосозданиювобразовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и других); 

разработку и реализацию 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 рисковв образовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в 

социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и другие); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно-духовной, благотворительной, художественной и другой); 

предупреждение,профилактикуицеленаправленнуюдеятельностьвслучаяхпоявления, 

расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности,с агрессивным поведением и других); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

Модуль«Социальноепартнёрство». 
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Реализациявоспитательногопотенциаласоциальногопартнёрствапредусматривает: 

участиепредставителейорганизаций-партнёров,втомчислевсоответствиис 

договорамиосотрудничестве,впроведенииотдельныхмероприятийврамкахрабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные,школьныепраздники, торжественныемероприятияидругие); 

участиепредставителейорганизаций-партнёроввпроведенииотдельныхуроков, внеурочных

 занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни образовательной организации, муниципального образования, 

региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Модуль«Профориентация». 

Реализациявоспитательного потенциалапрофориентационной работыобразовательной 

организации предусматривает: 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представленияо 

существующих профессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 

профориентационныхсменсучастиемэкспертоввобластипрофориентации,гдеобучающиеся 

могут познакомиться с профессиями, получить представлениеоб их специфике, попробовать 

свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 
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совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов 

по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

участиевработевсероссийскихпрофориентационныхпроектов; 

индивидуальноеконсультированиепсихологомобучающихсяиихродителей(законных 

представителей)повопросамсклонностей,способностей,иныхиндивидуальныхособенностей 

обучающихся, которые могут иметь значениев выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

2.3.3 Организационныйраздел 

Кадровое обеспечение. 

Для обеспечения реализации программы среднего общего образования МБОУ 
«ДолгоостровскаяСОШ»укомплектована кадрами,имеющими необходимуюквалификацию для 

решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 
Обеспеченностькадровымиусловиямивключаетвсебя: 
■ укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 
■ уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующими в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации; 
■ непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. 
Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в 

соответствии с утвержденным штатным расписанием. 
Уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганизации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника. 
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 
В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные 

трудовые функции, которые поручены работнику, занимающему данную должность. 
Уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганизации, 

участвующихвреализацииосновнойобразовательнойпрограммыисозданииусловийдляее 
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разработки и реализации характеризуется также результатами аттестации — 
квалификационными категориями. 

АттестацияпедагогическихработниковвсоответствиисФедеральнымзаконом 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствиязанимаемымдолжностямнаосновеоценкиихпрофессиональнойдеятельности,с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствиязанимаемымдолжностямосуществлятьсянережеодногоразавпятьлетнаоснове 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательной организацией. 
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных 

организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и 

частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Информация об образовании, стаже работы, повышении профессиональной подготовки, 

об уровне квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

настоящей основной образовательной программы, ежегодно размещается на официальном 

сайте образовательного учреждения в разделе «Руководство. Педагогический состав».МБОУ 
«Долгоостровская СОШ» укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим 

создание и сохранение условий материально-технических и информационно-методических 

условий реализации основной образовательной программы. 
Актуальные вопросы реализации программы среднего общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в школе, а также 

методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 

действующими на муниципальном и региональном уровнях. 
Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям 

реализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего образования,вчастности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 
ВМБОУ«ДолгоостровскаяСОШ»психолого-педагогическоесопровождениереализации 

программы основного общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами: 
1педагог-психолог; 
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1 социальный педагог; 
1старшей вожатой. 
В процессе реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участниковобразовательныхотношенийпосредствомсистемнойдеятельности и 

отдельных мероприятий, обеспечивающих: 
— формирование иразвитиепсихолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 
—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 
—поддержкаисопровождениедетско-родительскихотношений; 

—формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 
—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 
—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей; 
—созданиеусловийдляпоследующегопрофессиональногосамоопределения; 
—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
—поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления; 
—формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационнойсреде; 
—развитиепсихологическойкультурывобластииспользованияИКТ. 
В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательныхотношений,втомчисле:обучающихся,испытывающихтрудностивосвоении 

программы основного общего образования, развитии и социальной адаптации; обучающихся, 

проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; обучающихся с ОВЗ; 
педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуетсядиверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а 

также на индивидуальном уровне. 
В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формыпсихолого-педагогического сопровождения, как: 
диагностика, направленная наопределениеособенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода, обучающегося на следующий уровень образования и в 
конце каждого учебного года 

консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником ипсихологом с учетом результатов диагностики, 

а также администрацией образовательной организации; профилактика, экспертиза, 

развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего 

учебного времени. 
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Нормативно-методическоеобеспечение. 
Управление качеством воспитательной деятельности в школе связывается, прежде всего, 

с качеством ее нормативно-правового обеспечения: 
• Положениеоклассном руководстве; 
• Положениеодежурстве; 
• Положениеометодическомобъединенииклассныхруководителей; 
• Положениеовнутришкольном контроле; 
• Положениеокомиссиипоурегулированииспоровмеждуучастникамиобразовательных 

отношений; 
• ПоложениеоСоветепрофилактикеправонарушений; 
• ПоложениеоСовете родителей; 
• Положениеошкольнойформе; 
• Положениео психолого-педагогическом консилиуме; 

• Положениеосоциально-психологическойслужбе; 
• Положениеошкольнойслужбемедиации; 
• Положениеоборганизациидополнительного образования; 
• Положениеошкольномученическомсамоуправлении; 
• Правилавнутреннегораспорядкадляобучающихся; 
• Положение о первичном отделении общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации РДШ; 
• Положениеошкольномспортивномклубе; 
Вышеперечисленныенормативныеакты расположены наофициальном сайтешколы по 

адресу: /https://dostr-batyr.edu21.cap.ru/ 
Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 
В МБОУ «Долгоостровская СОШ» Батыревского МО Чувашской Республики 174 

обучающихся, в том числе 1 ребенок   с ОВЗ. 
Дляданной категорииобучающихсяв школесозданыособыеусловия. 
На уровне общностей: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

классе,вразновозрастныхгруппах,вмалыхгруппахучащихся,вдетско-родительскихгруппах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его 

развития. 
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого учащегося с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих 

силах. 
ОсобымизадачамивоспитанияобучающихсясОВЗ являются: 
 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия учащихся с

http://bat1-batyr.moy.su/news/
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окружающимидляихуспешнойадаптациии интеграциившколе; 
 формирование доброжелательного отношения к учащимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося;

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся;

 обеспечение психолого-педагогическойподдержки семей,обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико- 
социальной компетентности;

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями школа ориентируется: 
 наформированиеличностиребенкасособымиобразовательнымипотребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания;

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихсясособымиобразовательнымипотребностямииихсверстников,сиспользованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей- 
дефектологов;

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности, 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности:обучающихся с инвалидностью, сОВЗ, изсоциально уязвимых 

групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и другие), 

одарённых, с отклоняющимся поведением, – создаются особые условия (описываются эти 

условия). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношенияк обучающимся и ихсемьямсо стороны 

всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

обеспечениепсихолого-педагогическойподдержкисемейобучающихся,содействие 

повышениюуровняихпедагогической,психологической,медико-социальнойкомпетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 
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формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностямис 

использованием соответствующих возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников,с использованием 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психолого; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

2.3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позициии социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированиюу обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. 

Системапроявленийактивнойжизненнойпозицииипоощрениясоциальнойуспешности 

обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

прозрачностиправилпоощрения(наличиеположенияонаграждениях,неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившимии не получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся,ихпредставителей(сучётомналичияученическогосамоуправления),сторонних 

организаций, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
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Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные 

и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихсяпри её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями)пособиранию(накоплению)артефактов,фиксирующихисимволизирующих 

достижения обучающегося. 

Портфолиоможетвключатьартефактыпризнанияличностныхдостижений,достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 

(номеров)групп обучающихся, классоввпоследовательности,определяемой ихуспешностью, 

достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихсяв помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

Использованиерейтингов, ихформа, публичность, привлечениеблаготворителей, втом 

числеизсоциальныхпартнёров,ихстатус,акции,деятельностьдолжнысоответствоватьукладу 

общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

взаимоотношения в образовательной организации. 

2.3.5 Анализвоспитательнойработы 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствиис целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне 

среднего общего образования, установленнымиФГОС СОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации 

являетсяежегодныйсамоанализвоспитательнойработысцельювыявленияосновныхпроблем и 

последующего их решенияс привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основныепринципысамоанализавоспитательнойработы: 
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взаимноеуважениевсехучастниковобразовательныхотношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентируетна использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знанияисохранениявработецелиизадачвоспитания,умелогопланированиявоспитательной 

работы, подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на пониманиетого,что личностное развитие –это результат какорганизованного 

социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления 

можно уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций, ресурсов 

образовательной организации, контингента обучающихся и другого). 

Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияобучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом (при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основнымспособомполучения информацииорезультатахвоспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Вниманиепедагогическихработниковконцентрируетсянавопросах: 

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; 

какиепроблемы,затруднениярешитьнеудалосьипочему; 

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Состояниесовместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 
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Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. 

Способамиполученияинформацииосостоянииорганизуемойсовместнойдеятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимисяиихродителями(законнымипредставителями),педагогическимиработниками, 

представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. 

Вниманиесосредотачиваетсянавопросах,связанныхскачеством(выбираютсявопросы, 

которые помогут проанализировать проделанную работу): 

реализациивоспитательногопотенциалаурочнойдеятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

проводимыхобщешкольныхосновныхдел,мероприятий; 

внешкольных мероприятий; 

созданияиподдержкипредметно-пространственнойсреды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельностипопрофилактикеибезопасности; 

реализациипотенциаласоциальногопартнёрства; 

деятельности по профориентации обучающихся; 

и другое по дополнительным модулям. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализаоформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора 

по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при 

егоналичии)вконцеучебногогода,рассматриваютсяиутверждаютсяпедагогическимсоветом или 

иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

Рабочаяпрограмма воспитанияМБОУ«Долгоостровская СОШ» дана в Приложении1. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1 Учебный план среднего общего образования 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности20. 

Учебный план образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования (далее – федеральный учебный план), обеспечивает 

реализацию требований ФГОС СОО, определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебныйплан: 

фиксируетмаксимальныйобъемучебнойнагрузкиобучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

распределяетучебныепредметы,курсы,модулипоклассамиучебнымгодам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языкаРоссийскойФедерации,атакжевозможностьпреподаванияиизученияродногоязыкаиз 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации. В случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, предоставляет возможность 

обучения на государственных языках республик Российской Федерации и родном языке из 

числаязыковнародовРоссийскойФедерации,возможностьихизучения,атакжеустанавливает 

количество занятий. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсоставучебныхпредметов обязательных 

для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу среднего общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебныхпредметов,сцельюудовлетворенияразличныхинтересовобучающихся,потребностей 

вфизическомразвитииисовершенствовании,атакжеучитывающиеэтнокультурныеинтересы, 
 

20Пункт22статьи2Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-ФЗ«Обобразовании в 
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Российской Федерации». 

особыеобразовательныепотребностиобучающихсясОВЗ. 

Время,отводимоенаданнуючастьучебногоплана,можетбытьиспользовано на: 

увеличение учебныхчасов,предусмотренных на изучение отдельныхучебных 

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

введениеспециальноразработанныхучебныхкурсов,обеспечивающихинтересыи потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другиевидыучебной,воспитательной,спортивнойиинойдеятельностиобучающихся. 

В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их родителей (законных 

представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных 

предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). 

Учебныйпланопределяетколичествоучебныхзанятийза2года на одного обучающегося – 

не менее 2170 часов и не более 2516 часов (не более 37 часов в неделю). 

Федеральныйучебныйплан 
 

Предметнаяобласть Учебныйпредмет Уровеньизученияпредмета 

базовый углубленный 

Русскийязык 

и литература 
Русскийязык Б  

Литература Б У 

Роднойязык 
и родная литература 

Роднойязык Б  

Роднаялитература Б  

Иностранныеязыки Иностранныйязык Б У 

Второйиностранныйязык Б  

Общественно-научные 
предметы 

История Б У 

Обществознание Б У 

География Б У 

Математикаи 

информатика 
Математика Б У 

Информатика Б У 

Естественно-научные 
предметы 

Физика Б У 

Химия Б У 

Биология Б У 

Физическая культура, Физическая культура Б  
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основыбезопасности 
жизнедеятельности 

Основыбезопасности 
жизнедеятельности 

Б  

 Индивидуальныйпроект   

Дополнительныеучебныепредметы,курсыпо выбору 

обучающихся 
  

 
Учебныйпланпрофиляобученияилииндивидуальныйучебныйплансодержитнеменее 

13учебныхпредметов(«Русскийязык»,«Литература»,«Иностранныйязык»,«Математика», 

«Информатика»,«История»,«Обществознание»,«География»,«Физика»,«Химия», 

«Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности») и 

предусматривает изучение не менее 2 учебных предметов на углубленном уровне из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной 

области. 

В интересах обучающихся и их родителей (законных представителей) в учебный план 

включено изучение 3 и более учебных предметов на углубленном уровне. При этом 

образовательная организация самостоятельно распределяет количество часов, отводимых на 

изучение учебных предметов. 

Федеральный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования, возможность изучения 

государственных языков республик Российской Федерации из числа языков народов 

Российской Федерации. Изучение родного языка и родной литературы осуществляется по 

заявлениям обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и при наличии возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющейобразовательнуюдеятельность,осуществляетсяпозаявлениямобучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов одного или 

нескольких профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, социально- 

экономического, технологического, универсального. 

При реализации вариантов федерального учебного плана естественно-научного, 

гуманитарного, социально-экономического, технологического, количество часов на 

физическую культуру составляет 2, третий час реализуется образовательной организацией за 

счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, внеурочной 

деятельностиилизасчётпосещенияобучающимисяспортивныхсекцийшкольныхспортивных 
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клубов,включаяиспользованиеучебныхмодулейповидамспорта. 

В учебномпланепредусмотреновыполнениеобучающимисяиндивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. 

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь на 

конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое 

сопровождениеэтихпроцессов.Выделенычасынаконсультированиестьютором,психологом, 

учителем, руководителем образовательной организации. 

Суммарныйобъёмдомашнегозаданияповсемпредметамдлякаждогоклассанедолжен 

превышать продолжительности выполнения 3,5 часа. Образовательной организацией 

осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания обучающихся каждого 

класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. 

В учебном плане отражены различные формы организации учебных занятий, формы 

промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и образовательными 

технологиями, используемыми образовательной организацией. 

Дляформированияучебногопланапрофилянеобходимо: 

1) определитьпрофильобучения; 

2) выбрать из перечня обязательные, общие для всех профилей, предметы на базовом 

уровне. Включить в план не менее двух учебных предметов на углубленном уровне, которые 

будут определять направленность образования в данном профиле; 

3) дополнитьучебныйпланиндивидуальнымпроектом; 

4) подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных предметов, 

выбранныхвпп.2и3.Еслиполученноечислочасовменьшевремени,предусмотренногоФГОС 

СОО(2170часов),дополнитьучебныйпланпрофиляещекаким-либопредметом(предметами) на 

базовом или углубленном уровне либо изменить количество часов на изучение выбранных 

предметов; завершить формирование учебного плана профиля дополнительными учебными 

предметами, курсами по выбору обучающихся; 

5) еслисуммарноечислочасовбольшеилиравноминимальномучислучасов,номеньше 

максимально допустимого (2516 часов), то образовательная организация завершит 

формирование учебного плана, или увеличит количество часов на изучение отдельных 

предметов, или включит в план другие курсы по выбору обучающихся. 
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Учебный план МБОУ «Долгоостровская СОШ» Батыревского муниципального округа 

Чувашской Республики на учебный год дан в Приложении 2. 

3.2 Календарный учебный график 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Образовательная организация самостоятельно определяет режим 5-дневной работы с учетом 

законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования 

составляет 34 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится навыходной день, тов этом случае учебный год начинаетсявпервый, следующий за 

ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий 

рабочий день. Для 11 классов окончание учебного годаопределяется ежегодно в соответствии 

с расписанием государственной итоговой аттестации. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительностьучебныхчетвертейсоставляет:Iчетверть– 

8учебныхнедель;IIчетверть–8учебныхнедель;IIIчетверть–11учебныхнедель,IVчетверть – 7 

учебных недель. 

Продолжительностьканикулсоставляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней; 

по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных 

дней;поокончанииIIIчетверти(весенниеканикулы) –

9календарныхдней; по окончании учебного года (летние каникулы) – 

не менее 8 недель. 

Продолжительностьурока–40минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены(после2или3урока)–20минут.Вместооднойбольшойпеременыпосле2и3уроков 

устанавливатся две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 

не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе 

развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами. 



773  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для 

обучающихся 10–11 классов – не более 7 уроков. 

Занятияначинаютсянеранее8часовутраи заканчиваютсянепозднее19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком организуется перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учётом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 

плановых мероприятий организаций культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Календарный учебный график МБОУ «Долгоостровская СОШ» на учебный год дан в 

Приложении 3. 

 
3.3 План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

образовательной программы. 

Планвнеурочнойдеятельностиявляетсячастьюорганизационного разделаООПСООи 

представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной 

организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

план организации деятельности ученических сообществ (групп обучающихся), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения 

школьников»); 

планреализациикурсоввнеурочнойдеятельностиповыборуобучающихся(предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы среднего общего образования). 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, 

задачи,планируемыерезультаты,содержаниеиорганизацияобразовательнойдеятельностипри 

получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности 

создаются условиядляполученияобразованиявсемиобучающимися, втомчислеодаренными 

детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 
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Количествочасов,выделяемыхнавнеурочнуюдеятельность,за два года обучения на 

уровне среднего общего образования составляет не более 700 часов. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических образовательных 

программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на 

базе загородных детских центров, в туристских походах, экспедициях, поездках и другие). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

Общийобъемвнеурочнойдеятельностинедолженпревышать10часоввнеделю. 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 

направленына формирование соответствующей внутренней позицииличностиобучающегося, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основнойформатвнеурочныхзанятий«Разговорыоважном»–разговор и беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы,ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим 

и ответственным отношением к собственным поступкам. 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется 

до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение 

благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, изменяется. В 10 классе для 

обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено 

больше часов, чем в 11 классе. 

Организация жизни ученических сообществявляетсяважнойсоставляющейвнеурочной 

деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 
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компетенция конструктивного,успешногоиответственногоповедения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний 

о социальных ролях человека; 

компетенциявсфереобщественной самоорганизации,участиявобщественно значимой 

совместной деятельности. 

Организацияжизниученическихсообществвыстраивается: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в образовательной организации и за ее пределами; 

черезприобщениеобучающихсякобщественнойдеятельностиишкольнымтрадициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

черезучастиевэкологическомпросвещениисверстников,родителей,населения; 

через благоустройство школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства 

с общественными организациями и объединениями; 

через отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

черезотношениеобучающихсякокружающемумиру,кживойприроде,художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

черезтрудовыеисоциально-экономическиеотношения(включаетподготовкуличности к 

трудовой деятельности). 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся план внеурочной деятельностивобразовательнойорганизациимодифицируется в 

соответствии с пятью профилями: естественно-научным, гуманитарным, социально- 

экономическим, технологическим, универсальным. 

Инвариантныйкомпонентпланавнеурочнойдеятельности(внезависимостиотпрофиля) 

предполагает: 

организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общенияобучающихся), участие обучающихся в делах классного 

ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной организации; 

проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 

процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 

обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной 

организации. 

Ввесенниеканикулы10 классаорганизуютсяпоездки ворганизации профессионального 
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и высшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере 

продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни 

ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами 

обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении 

образовательных организаций. 

Вариативныйкомпонентпрописываетсяпоотдельнымпрофилям. 

Врамкахреализацииестественно-научногопрофилявосенние(зимние)каникулы10-го 

класса организуются поездки и экскурсии в естественно-научные музеи, зоопарки, биопарки, 

аквариумы, заповедники, национальные парки и другие. В ходе познавательной деятельности 

на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные 

учебно-исследовательские проекты обучающихся. 

Влетние(весенние)каникулы10классанаосновеинтеграции 

сорганизациямидополнительногообразованияисетевоговзаимодействия с научными и 

производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся 

на производстве (приоритет отдается производствам естественно-научного профиля), 

подготавливаются ипроводятся исследовательские экспедиции (например, эколого- 

биологической направленности). 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве и к участию в 

исследовательскихэкспедициях,предусматриваетсяподготовкаизащитаиндивидуальныхили 

групповых проектов. 

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11 классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив обучающихся, в том числе выезды на природу, туристские походы, 

поездки по территории России, организация «зрительского марафона» (коллективное 

посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 

посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) каникулы 10 класса 

организуются поездки и экскурсии в литературные, исторические музеи, усадьбы известных 

деятелей культуры; «зрительские марафоны» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, 

художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 

обучающихся. 

В течение первого полугодия 10 класса осуществляется подготовка к поездкам и 

экскурсиямврамкахчасов,отведенныхнавоспитательныемероприятия,курсывнеурочной 
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деятельностипо выборуобучающихся. 

Влетние(весенние)каникулы10классанаосновеинтеграции 

сорганизациямидополнительногообразованияисетевоговзаимодействия с научными и 

образовательными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихсявмузеях,библиотеках,организацияхобразованияикультуры;подготавливаются и 

проводятся исследовательские экспедиции (например, краеведческой направленности, 

фольклорные, археологические). 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам обучающихся и к участию в исследовательских 

экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых 

проектов («проект профессиональных проб» и «проект участия в исследовательской 

экспедиции»). В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив обучающихся, в том числе выезды на природу, туристские походы, 

поездки по территории России. 

В рамкахреализации социально-экономическогопрофиля восенние(зимние)каникулы 

10 класса организуются экскурсии на производства, в банки, в экономические отделы 

государственных и негосударственных организаций. В ходе познавательной деятельности на 

вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные 

учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10 класса 

осуществляется подготовкак экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные 

мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

Влетние(весенние)каникулы10классанаосновеинтеграции 

сорганизациямидополнительногообразованияисетевоговзаимодействия с научными и 

производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в 

социально-экономической сфере (приоритет отдается структурным подразделениям 

экономического профиля), организуются социальные практики (обеспечивающие пробу себя 

обучающимися в сфере профессиональной коммуникации с широким кругом партнеров), 

реализуются групповые социальные и экономические проекты (например, 

предпринимательской направленности). 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам обучающихся, предусматривается подготовка и 

защита групповых проектов («проект профессиональных проб», «предпринимательский 

проект», «социальный проект»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается 

реализациязадачактивногоотдыха,оздоровленияобучающихся,поддержкаинициатив 
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обучающихся, в том числе выезды на природу, туристские походы, поездки по территории 

России, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, 

художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

Врамкахреализациитехнологическогопрофилявосенние(зимние)каникулы10класса 

организуются поездки и экскурсии на промышленные предприятия, в научно- 

исследовательские организации, в технические музеи, технопарки. В ходе познавательной 

деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективныеучебно-исследовательскиепроектыобучающихся. В течениепервого полугодия 

10 класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на 

воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

Влетние(весенние)каникулы10классанаосновеинтеграции 

сорганизациямидополнительногообразованияисетевоговзаимодействия с научными и 

производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся 

на производстве. 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве, предусматривается 

подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных 

проб»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

обучающихся, в том числе выезды на природу, туристские походы, поездки по территории 

России и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением), социальные 

практики, в том числе в качестве организаторов деятельности обучающихся 5–9 классов. 

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10 класса 

организуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению 

разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, 

индивидуальные и групповые консультации, защита проектов индивидуального плана), в 

ноябре проводится публичная защита обучающимися индивидуальных проектов внеурочной 

деятельности (ИПВД). По итогам публичной защиты при помощи педагогов организуются 

временные творческие группы обучающихся по совпадающим элементам ИПВД. 

В осенние (весенние) каникулы 10 класса временными творческими группами 

обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами 

индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности 

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 



779  

обучающихся.Втечениепервогополугодия10классаосуществляетсяподготовкакпоездками 

экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов 

общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10 класса на основе 

интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся на производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля), 

подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции и социальные практики. 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся и к 

участию в исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита 

индивидуальныхилигрупповыхпроектов(«проектпрофессиональныхпроб»,«проектучастия в 

исследовательской экспедиции», «проект социальной практики»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

обучающихся, в том числе выезды на природу, туристские походы, поездки по территории 

России, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, 

художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

План внеурочной деятельности МБОУ «Долгоостровская СОШ» Батыревского 

муниципального округа Чувашской Республики на учебный год дан в Приложении 4. 
3.4 Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы является единым для образовательных 

организаций. 

Календарный план воспитательной работы реализован в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Образовательные организации наряду с федеральным календарным планом 

воспитательной работы проводят мероприятия согласно федеральной рабочей программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Сентябрь: 

1сентября: Деньзнаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности 

в борьбе с терроризмом; 

8сентября:Международный день распространения грамотности; 10 

сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 
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1октября:Международный день пожилых людей; Международный деньмузыки; 

4октября:Деньзащитыживотных; 

5октября:Деньучителя; 

25октября:Международныйденьшкольныхбиблиотек. 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4ноября:Деньнародногоединства; 

8ноября:Деньпамятипогибшихприисполнениислужебныхобязанностейсотрудников органов 

внутренних дел России. 

Последнеевоскресеньеноября:ДеньМатери; 

30ноября:ДеньГосударственногогербаРоссийскойФедерации. Декабрь: 

3декабря:Деньнеизвестногосолдата;Международныйденьинвалидов; 5 

декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9декабря:ДеньГероевОтечества; 

12декабря:ДеньКонституцииРоссийскойФедерации. 

Январь: 

25января:Деньроссийскогостуденчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День 

освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) 

– День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве; 

8февраля:Деньроссийскойнауки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества; 

21февраля:Международныйденьродногоязыка; 23 

февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8марта:Международныйженскийдень; 

18марта:ДеньвоссоединенияКрымасРоссией; 27 

марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: Денькосмонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

вгоды Великой Отечественной войны. 

Май: 
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1мая:ПраздникВесныиТруда; 9 

мая: День Победы; 

19мая:ДеньдетскихобщественныхорганизацийРоссии; 24 

мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты 

детей;6июня:Деньрусскогояз

ыка; 12 июня: День России; 

22июня:Деньпамятиискорби; 27 

июня: День молодежи. 

Июль: 

8июля:Деньсемьи,любвииверности. 

Август: 

Втораясубботаавгуста:День физкультурника; 

22августа:ДеньГосударственногофлагаРоссийскойФедерации; 27 

августа: День российского кино. 
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