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1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (зарегистрирован Министерствомюстиции Российской Федерации 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480), с изменениями, внесенными приказамиМинистерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645 (зарегистрированМинистерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015 г., регистрационный № 35953), от 31 декабря 2015 г.№ 1578 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 г., регистрационный №41020), от 29 июня 2017 г. № 613 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июля 2017 г.,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 юстиции Российской Федерации 25 декабря2020 г., регистрационный № 61828) и от 12 августа 2022 г. № 732 (зарегистрирован Министерством юстицииРоссийской Федерации 12 сентября 2022 г., регистрационный № 70034).2 Федеральная образовательная программа среднего общего образования утверждена Приказом Министерствапросвещения РФ от 23 ноября 2022 г. № 1014 "Об утверждении федеральной образовательной программы среднегообщего образования"

I. Общие положения
1. Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП СОО)разработана в соответствии в соответствии с федеральным государственным образовательнымстандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО1) и ФОП СОО2.2. Содержание ООП СОО представлено учебно-методической документацией (учебныйплан, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей), иных компонентов, рабочая программа воспитания, календарный план воспитательнойработы), определяющей объем и содержание образования уровня среднего общего образования,планируемые результаты освоения образовательной программы.3. При разработке ООП СОО образовательная организация предусматриваетнепосредственное применение при реализации обязательной части ООП СОО федеральныхрабочих программ по учебным предметам.5. ООП СОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационныйНа основании приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 27.12.2023№ 1028 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и наукиРоссийской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиесяфедеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования исреднего общего образования», от 1 февраля 2024 года № 62 «О внесении изменений в некоторыеприказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральныхобразовательных программ основного общего образования и среднего общего образования», от19.03.2024 № 171 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещенияРоссийской Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ начального общегообразования, основного общего образования и среднего общего образования» в образовательнуюпрограмму СОО МОУ СОШ № 1 внесены изменения в целевой и содержательный разделы.6. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результатыреализации ООП СОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов.7. Целевой раздел ООП СОО включает:пояснительную записку;планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО;систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО.8. Содержательный раздел ООП СОО включает следующие программы, ориентированные



3 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809.

на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов:рабочие программы учебных предметов;программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;рабочую программу воспитания.9. Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемыхрезультатов освоения ООП СОО и разработаны на основе требований ФГОС СОО к результатамосвоения программы среднего общего образования.10. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит:цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельностьобучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий;описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий иих связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а такжеместа универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности.11. Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в томчисле укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатовосвоения программы среднего общего образования.12. Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочнойдеятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другимиинститутами воспитания.13. Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся кроссийским традиционным духовным ценностям – нравственным ориентирам, являющимсяосновой мировоззрения граждан России, передаваемым от поколения к поколению, лежащим воснове общероссийской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющиегражданское единство, нашедшие свое уникальное проявление в духовном, историческом икультурном развитии многонационального народа России3.14. Организационный раздел ООП СОО определяет общие рамки организацииобразовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализациипрограммы среднего общего образования и включает:учебный план;план внеурочной деятельности;календарный учебный график;календарный план воспитательной работы.15. Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и мероприятийвоспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательнойорганизацией или в которых образовательная организация принимает участие в учебном году илипериоде обучения.



II. Целевой раздел ООП СОО
Пояснительная записка

1. ООП СОО является основным документом, определяющим содержание общегообразования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в единствеурочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО соотношенияобязательной части программы и части, формируемой участниками образовательных отношений.2. Целями реализации ООП СОО являются:формирование российской гражданской идентичности обучающихся;воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством личностнои 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 планируемых результатовсреднего общего образования, отражённых в ФГОС СОО;формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на основеиндивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования;подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору,продолжению образования и началу профессиональной деятельности;организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальныхпрограмм и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для обучающихсясоциальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке.3. Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает решениеследующих основных задач:формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здоровогообраза жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладениеосновами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного ифизического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальномусамоопределению;обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок,приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными,общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося,индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, в томчисле обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ);обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования;выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиесяспособности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезнойдеятельности;организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-техническоготворчества и проектно-исследовательской деятельности;участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогическихработников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации;



включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональнойориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,сотрудничество с базовыми организациями, организациями профессионального образования,центрами профессиональной работы;создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического исоциального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
ООП СОО учитывает следующие принципы:принцип учёта ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОССОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне среднегообщего образования;принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательнойорганизации ФОП СОО характеризует право получения образования на родном языке из числаязыков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа вучебных планах, планах внеурочной деятельности;принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечиваетконструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматриваетмеханизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача,учебные операции, контроль и самоконтроль);принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность имеханизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей сособыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законныхпредставителей) обучающегося;системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения,на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоенияуниверсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование егоготовности к саморазвитию и непрерывному образованию;принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологическихособенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определенииобразовательно-воспитательных целей и путей их достижения;принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета спецификиизучаемых учебных предметов;принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связь урочной ивнеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижениеличностных результатов освоения образовательной программы;принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности недопускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или)психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающихпедагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочныхмероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами инормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденнымипостановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28



января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиеническиенормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции РоссийскойФедерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г.(далее – Санитарно-эпидемиологические требования).5. ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общийобъем аудиторной работы обучающихся за два учебных года не может составлять менее 2170часов и более 2516 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процессак учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотреннымиГигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.6. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могутразрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, впределах осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, установленномлокальными нормативными актами образовательной организации.

Планируемые результаты освоения ООП СОО.
1. Планируемые результаты освоения ФОП СОО соответствуют современным целямсреднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных,метапредметных и предметных достижений обучающегося.2. Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО включаютосознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию,самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы;наличие мотивации к обучению и личностному развитию; целенаправленное развитие внутреннейпозиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,исторических и национально-культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологическойкультуры, способности ставить цели и строить жизненные планы.Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционнымироссийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществеправилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания исаморазвития, формирования внутренней позиции личности.Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихсяруководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опытадеятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательнойдеятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания,духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания,формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания,экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты,обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной



среды. 3. Метапредметные результаты включают:освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в несколькихпредметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебныхкурсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий(познавательные, коммуникативные, регулятивные);способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности иорганизации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участиюв построении индивидуальной образовательной траектории;овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.4. Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражаютспособность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия,составляющие умение овладевать:познавательными универсальными учебными действиями;коммуникативными универсальными учебными действиями;регулятивными универсальными учебными действиями.4.1. Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагаетумение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работатьс информацией.4.2. Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечиваетсформированность социальных навыков общения, совместной деятельности.4.3. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умениясамоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта.
5. Предметные результаты включают:освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений испособов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылкинаучного типа мышления;виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию иприменению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальныхпроектов.Требования к предметным результатам:сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний иконкретные умения;определяют минимум содержания гарантированного государством среднего общегообразования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;определяют требования к результатам освоения программ среднего общего образования поучебным предметам;усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом,современного состояния науки.6. Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных предметов набазовом и углубленном уровнях.Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом уровнеориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки.



Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на углубленномуровне ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию,развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем этопредусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и способовдействий, присущих учебному предмету.7. Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность дальнейшегоуспешного профессионального обучения и профессиональной деятельности.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО
1. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системыобразования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основнымифункциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемыхрезультатов освоения ООП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющейосуществлять управление образовательным процессом.2. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательнойорганизации являются:оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения какоснова их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннегомониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального,регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогическихработников как основа аттестационных процедур;оценка результатов деятельности образовательной организации как основааккредитационных процедур.3. Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базойвыступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатахосвоения обучающимися ООП СОО. Система оценки включает процедуры внутренней и внешнейоценки.4. Внутренняя оценка включает:стартовую диагностику;текущую и тематическую оценку;итоговую оценку;промежуточную аттестацию;психолого-педагогическое наблюдение;внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.5. Внешняя оценка включает:независимую оценку качества подготовки обучающихся;итоговую аттестацию6. В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализуетсистемно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательныхдостижений.7. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихсяпроявляется 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 планируемыерезультаты обучения, выраженные в деятельностной форме.8. Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работыс обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлениюи интерпретации результатов измерений.9. Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достиженияобучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует оспособности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые совсеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточным для продолженияобучения и усвоения последующего учебного материала.10. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:оценку предметных и метапредметных результатов;использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики индивидуальныхобразовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использование контекстнойинформации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) дляинтерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования;использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга, втом числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих работ, наблюдения;использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся всамостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в томчисле формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых)технологий.11. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценкудостижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которыеустанавливаются требованиями ФГОС СОО.12. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всехкомпонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Достижениеличностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметомоценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательнойорганизации и образовательных систем разного уровня.13. Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельныхличностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно значимыхмероприятиях федерального, регионального, муниципального, школьного уровней; в соблюдениинорм и правил, установленных в общеобразовательной организации; в ценностно-смысловыхустановках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов; в ответственности зарезультаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, втом числе выбор профессии.14. Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов,допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.15. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиженияпланируемых результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность познавательных,коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.16. Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоенияпрограмм учебных предметов и внеурочной деятельности.



17. Основным объектом оценки метапредметных результатов является:освоение обучающимися универсальных учебных действий (регулятивных,познавательных, коммуникативных);способность использования универсальных учебных действий в познавательной исоциальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебнойдеятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками исверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории;овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.18. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрациейобразовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичностьвнутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательнойорганизации. Инструментарий может строиться на межпредметной основе и включатьдиагностические материалы по оценке читательской, естественно-научной, математической,цифровой, финансовой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных ипознавательных универсальных учебных действий.19. 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 познавательныхуниверсальных учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнениягрупповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов.Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чемодин раз в два года.20. Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вместе –проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или намежпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельномосвоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способностьпроектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие).Выбор темы проекта осуществляется обучающимися.Результатом проекта является одна из следующих работ:письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчетыо проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие);художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительногоискусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки,художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации идругих;материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;отчётные материалы по социальному проекту.Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленностипроекта разрабатываются образовательной организацией (Положение об индивидуальном проектеобучающихся 10-11 классов в соответствии с ФГОС СОО, утверждено 28.04.2023 Приказ №83/1).Проект оценивается по критериям сформированности:познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к



самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему ивыбрать способы её решения, в том числе поиск и обработку информации, формулировку выводови (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 иобоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиесязнания и способы действий;регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно планировать иуправлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможностидля достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и оформитьвыполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы.21. Предметные результаты освоения ООП СОО с учётом специфики содержанияпредметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы наприменение обучающимися знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальныхжизненных условиях, а также на успешное обучение.22. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимисяпланируемых результатов по отдельным учебным предметам.23. Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательныхи учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованиемспособов действий, отвечающих содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей,соответствующих направлениям функциональной грамотности.24. Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходепроцедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля.25. Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении кООП СОО (Приложение № 1).Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает:список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования испособов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика);требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – сучётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);график контрольных мероприятий.26. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации сцелью оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования.26.1. Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа (точкаотсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся.26.2. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебнойдеятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметовпознавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями.26.3. Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценкиготовности к изучению отдельных учебных предметов. Результаты стартовой диагностикиявляются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебногопроцесса.



27. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиженияобучающегося в освоении программы учебного предмета.27.1. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющейусилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) идиагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником иобучающимся существующих проблем в обучении.27.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапыосвоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.27.3. В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные иписьменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповыеформы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностейучебного предмета.27.4. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебногопроцесса.28. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижениятематических планируемых результатов по учебному предмету.29. Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры:стартовая диагностика;оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов;оценка уровня функциональной грамотности;оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника,осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещённыхуроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работникомобучающимся.Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решениемпедагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторингаявляются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и егоиндивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника.

III. Содержательный раздел
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (базовый уровень)

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область «Русскийязык и литература») (далее соответственно – программа по русскому языку, русский язык)включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоенияпрограммы по русскому языку.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, место вструктуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и определению планируемыхрезультатов.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются дляобязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные,метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, атакже предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.



Пояснительная записка.Федеральная рабочая программа по русскому языку на уровне среднего общегообразования разработана с целью оказания методической помощи учителю русского языка всоздании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденциив 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 конкретногокласса.Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнациональногообщения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и языкмежнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народовРоссийской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовнойконсолидации.Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционныхроссийских духовно-нравственных ценностей, воспитанию нравственности, любви к Родине,ценностного отношения к русскому языку, формированию интереса и уважения к языкам икультурам народов России и мира, развитию эмоционального интеллекта, способности понимать иуважать мнение других людей.Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является вобразовательной организации не только предметом изучения, но и средством овладения другимиучебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, математических и других наук.Владение русским языком оказывает непосредственное воздействие на качество усвоения другихучебных предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных умений,навыков самоорганизации и самоконтроля.Свободное владение русским языком является основой социализации личности, способнойк успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в повседневной ипрофессиональной деятельности в условиях многонационального государства.Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, когдана предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о языке иречи, сформированы соответствующие умения и навыки, направлена в большей степени насовершенствование умений эффективно пользоваться русским языком в разных условияхобщения, повышение речевой культуры обучающихся, совершенствование их опыта речевогообщения, развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка.Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку являетсянаправленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах (нормативном,коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование коммуникативных умений инавыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурнойсферах общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию вучебной и практической деятельности.



Важнейшей составляющей изучения русского языка на уровне среднего общегообразования являются элементы содержания, ориентированные на формирование и развитиефункциональной (читательской) грамотности обучающихся – способности свободно использоватьнавыки чтения с целью извлечения информации из текстов разных форматов (гипертексты,графика, инфографика и другие) для их понимания, сжатия, трансформации, интерпретации ииспользования в практической деятельности.В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне среднегообщего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые сформированы наначальном общем и основном общем уровнях образования, и предусматривает систематизациюзнаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о тексте, включая текстыновых форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие).В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные линии: «Язык иречь. Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная стилистика. Культураречи». Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный уровеньмолодого человека, способного к продолжению обучения в системе среднего профессиональногои высшего образования.Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения крусскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнациональногообщения на основе расширения представлений о функциях русского языка в России и мире;о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности многонациональногонарода России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об отражениив русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; формированиеценностного отношения к русскому языку;овладение русским языком как инструментом личностного развития и формированиясоциальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевыхкомпетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией,самообразования и социализации;совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладенияосновными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование навыковнормативного употребления языковых единиц и расширение круга используемых языковыхсредств; совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, способности ксамоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью;развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовойдеятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной идополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты,графика, инфографика и другие); совершенствование 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 уменийанализировать языковые единицы разных уровней, умений применять правила орфографии ипунктуации, умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте;обеспечение поддержки русского языка как государственного языка РоссийскойФедерации, недопущения использования нецензурной лексики и иностранных слов, за



исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и переченькоторых содержится в нормативных словарях.В соответствии с ФГОС СОО предмет «Русский язык» является обязательным для изученияна 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 обученияСодержание обучения в 10 классе.1. Общие сведения о языке.1.1. Язык как знаковая система. Основные функции языка.1.2. Лингвистика как наука.1.3. Язык и культура.1.4. Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средствомежнационального общения, национальный язык русского народа, один из мировых языков.1.5. Формы существования русского национального языка. Литературный язык,просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Рольлитературного языка в обществе.2. Язык и речь. Культура речи.2.1. Система языка. Культура речи.2.2. Система языка, её устройство, функционирование.2.3. Культура речи как раздел лингвистики.2.4. Языковая норма, её основные признаки и функции.2.5. Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические),лексические, словообразовательные, грамматические (морфологические и синтаксические).Орфографические и пунктуационные правила (обзор, общее представление). Стилистическиенормы современного русского литературного языка (общее представление).2.6. Качества хорошей речи.2.7. Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов. Словарьиностранных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов.Этимологический словарь. Диалектный словарь. Фразеологический словарь.Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. Словарьграмматических трудностей. Комплексный словарь.3. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы.3.1. Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение).Фонетический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики (повторение,обобщение).3.2. Основные нормы современного литературного произношения: произношениебезударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношениенекоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормы ударенияв современном литературном русском языке.4. Лексикология и фразеология. Лексические нормы.4.1. Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобщение).Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, метафора,метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение).4.2. Основные лексические нормы современного русского литературного языка.



Многозначные слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и ихупотребление. Иноязычные слова и их употребление. Лексическая сочетаемость. Тавтология.Плеоназм.4.3. Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная,разговорная и книжная. Особенности употребления.4.4. Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая,сниженная. Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, шутливое идругое). Особенности употребления.4.5. Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова.5. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы.Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобщение).Морфемный и словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности (обзор).Особенности употребления сложносокращённых слов (аббревиатур).6. Морфология. Морфологические нормы.6.1. Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологическийанализ слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей речи.6.2. Морфологические нормы современного русского литературного языка (общеепредставление).6.3. Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, числа, падежа.6.4. Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней сравнения,краткой формы.6.5. Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательныхчислительных.6.6. Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных местоимений,возвратного местоимения себя.6.7. Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа победить,убедить, выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образования некоторых глагольныхформ: форм прошедшего времени с суффиксом -ну-, форм повелительного наклонения.7. Орфография. Основные правила орфографии.7.1. Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и разделырусской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания;употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графическогосокращения слов.7.2. Орфографические правила. Правописание гласных и согласных в корне.Употребление разделительных ъ и ь.Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок.Правописание суффиксов.Правописание н и нн в словах различных частей речи.Правописание не и ни.Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных и глаголов.Слитное, дефисное и раздельное написание слов.8. Речь. Речевое общение.8.1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобщение).8.2. Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая ситуация иеё компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема речи; условия общения).



8.3. Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и поддержаниеконтакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного отношенияговорящего к партнёру и другие). Устойчивые формулы русского речевого этикета применительнок различным ситуациям официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата идругим.8.4. Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основнаямысль), план и композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковыхсредств оформления публичного выступления с учётом его цели, особенностей адресата, ситуацииобщения.9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста.Текст, его основные признаки (повторение, обобщение).Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее представление).Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-смысловаяпереработка прочитанного текста, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, ипрослушанного текста.План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. Рецензия.Содержание обучения в 11 классе.
1. Общие сведения о языке.Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (общеепредставление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические измененияв лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное употребление иноязычныхзаимствований и другое) (обзор).2. Язык и речь. Культура речи.3. Синтаксис. Синтаксические нормы.3.1. Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический анализсловосочетания и предложения.Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм,парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический повтор,анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическоеобращение; многосоюзие, бессоюзие.3.2. Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласованиясказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, большинство,меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием (двадцать лет,пять человек); имеющим в своём составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим всвоём составе числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся на два, три,четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой,заимствованным несклоняемым существительным.Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-падежнойформы управляемого слова.Основные нормы употребления однородных членов предложения.Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов.Основные нормы построения сложных предложений.4. Пунктуация. Основные правила пунктуации.4.1. Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный анализ



предложения.Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них: знакипрепинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знакипрепинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой речи.Сочетание знаков препинания.4.2. Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и сказуемым.Знаки препинания в предложениях с однородными членами.Знаки препинания при обособлении.Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями,междометиями.Знаки препинания в сложном предложении.Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.Знаки препинания при передаче чужой речи.5. Функциональная стилистика. Культура речи.5.1. Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма(повторение, обобщение).5.2. Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признакиразговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественнодиалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические,синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устныйрассказ, беседа, спор и другие (обзор).5.3. Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научногостиля: отвлечённость, логичность, точность, объективность. Лексические, морфологические,синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основныежанры научного стиля: монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, справочник,учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор).5.4. Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признакиофициально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. Лексические,морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанрыофициально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, доверенность;автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор).5.5. Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признакипублицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические,морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанрыпублицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор).5.6. Язык художественной литературы и его отличие от других функциональныхразновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной речи:образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых средствдругих функциональных разновидностей языка.
Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднегообщего образования.1. Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднегообщего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности всоответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными



ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности,патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 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.

2. В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:1) гражданского воспитания:
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного

члена российского общества;
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и

демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в текстах
литературных произведений, написанных на русском языке;

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества,
участвовать в самоуправлении в образовательной организации;

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и
назначением;

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой
язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному
наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям народов
России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;

идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за
его судьбу;

3) духовно-нравственного воспитания:
осознание духовных ценностей российского народа;
сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения;
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на

морально-нравственные нормы и ценности;
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;
4) эстетического воспитания:
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического

творчества, спорта, труда, общественных отношений;
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;



убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового
искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного, творчества;

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества
творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по русскому языку;

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия:

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

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и
психическому здоровью;

6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности,

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность, в
том числе в процессе изучения русского языка;

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к деятельности
филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор будущей профессии и
реализовывать собственные жизненные планы;

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;
7) экологического воспитания:
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера
экологических проблем;

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей
устойчивого развития человечества;

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение
прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и
предотвращать их;

расширение опыта деятельности экологической направленности;
8) ценности научного познания:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития

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

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

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

3. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по
русскому 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.

4. В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия, совместная деятельность.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации иобобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных функциональныхразновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении;разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных инематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому языку;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом собственногоречевого и читательского опыта.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действиякак часть познавательных универсальных учебных действий:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе вконтексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и готовностью ксамостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методовпознания;осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, в том числе порусскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебныхситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической,терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности иразнообразных жизненных ситуациях;



выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии еёрешения, находить аргументы для доказательства своих утверждений;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать ихдостоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные средстваи способы действия – в профессиональную среду;выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способырешения проблем.4.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьпознавательных универсальных учебных действий:владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источниковразных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретациюинформации различных видов и форм представления;создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевойаудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, таблица,схема и другие);оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым иморально-этическим нормам;использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решениикогнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требованийэргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,норм информационной безопасности;владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационнойбезопасности.4.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативныхуниверсальных учебных действий:осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни;пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков,распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вестидиалог;развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё мнение,строить высказывание.4.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частирегулятивных универсальных учебных действий:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить иформулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов,собственных возможностей и предпочтений;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за результатывыбора;оценивать приобретённый опыт;



стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знания;постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.4.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и другихкак части регулятивных универсальных учебных действий:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оцениватьсоответствие результатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы рефлексии дляоценки ситуации, выбора верного решения;оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению;принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности;признавать своё право и право других на ошибку;развивать способность видеть мир с позиции другого человека.4.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов ивозможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия поих достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников,обсуждать результаты совместной работы;оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результатпо разработанным критериям;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, бытьинициативным.5. К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по русскому языку:5.1. Общие сведения о языке.Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; олингвистике как науке.Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику,отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности в художественныхтекстах и публицистике; объяснять значения данных лексических единиц с помощьюлингвистических словарей (толковых, этимологических и других); комментироватьфразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры народа (в рамках изученного).Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного языкаРоссийской Федерации и языка межнационального общения народов России, одного из мировыхязыков (с использованием статьи 68 Конституции Российской Федерации, Федерального закона от1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Закона РоссийскойФедерации 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 характеризоватьпризнаки литературного языка и его роль в обществе; использовать эти знания в речевой практике.5.2. Язык и речь. Культура речи.



Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и уровниязыковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы.Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики.Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи,приводить соответствующие примеры.Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целесообразности,уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам современного русскоголитературного языка.Иметь представление о языковой норме, её видах.Использовать словари русского языка в учебной деятельности.5.3. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы.Выполнять фонетический анализ слова.Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте.Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных звуков,некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, иноязычных слов.Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точкизрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русскоголитературного языка.Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современногорусского литературного языка.Использовать орфоэпический словарь.5.4. Лексикология и фразеология. Лексические нормы.Выполнять лексический анализ слова.Определять изобразительно-выразительные средства лексики.Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрениясоблюдения лексических норм современного русского литературного языка.Соблюдать лексические нормы.Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использованиястилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики.Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; словарьиностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь.5.5. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы.Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова.Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точкизрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур).Использовать словообразовательный словарь.5.6. Морфология. Морфологические нормы.Выполнять морфологический анализ слова.Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи.Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрениясоблюдения морфологических норм современного русского литературного языка.Соблюдать морфологические нормы.Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребленияимён существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов,причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного).



Использовать словарь грамматических трудностей, справочники.5.7. Орфография. Основные правила орфографии.Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии.Выполнять орфографический анализ слова.Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрениясоблюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в рамкахизученного).Соблюдать правила орфографии.Использовать орфографический словарь.5.8. Речь. Речевое общение.Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов ижанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объём устныхмонологических высказываний – не менее 100 слов; объём диалогического высказывания – неменее 7–8 реплик).Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский проектна лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач.Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанровнаучного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения – не менее 150слов). Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативнойзадачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включаягипертекст, 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).Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациямофициального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим; использоватьправила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловойсферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации.Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации.Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка.Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительногословоупотребления.5.9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста.Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах представленной внём информации в речевой практике.Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную искрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух.Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте.Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанровнаучного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения – не менее 150слов). Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативнойзадачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включаягипертекст, 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, рецензияи другие).Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамматические иречевые ошибки.6. К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результатыпо отдельным темам программы по русскому языку:
6.1. Общие сведения о языке.Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современномобществе.Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребленияразговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность)употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в речевомобщении и других.
6.2. Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы.Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения.Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамкахизученного).Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных нормсогласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной формыуправляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения,причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного).Соблюдать синтаксические нормы.Использовать словари грамматических трудностей, справочники.
6.3. Пунктуация. Основные правила пунктуации.Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации.Выполнять пунктуационный анализ предложения.Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационныхправил современного русского литературного языка (в рамках изученного).Соблюдать правила пунктуации.Использовать справочники по пунктуации.
6.4. Функциональная стилистика. Культура речи.Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики.Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы.Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональныхразновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловойстили, язык художественной литературы).Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанровнаучного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения – не менее 150слов). Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике.



Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (базовый уровень)
Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (предметная область «Русскийязык и литература») (далее соответственно – программа по литературе, литература) включаетпояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы политературе.Пояснительная записка.1. Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителюлитературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной насовременные тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежитнепосредственному применению при реализации обязательной части ООП СОО.2. Программа по литературе позволит учителю:реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированиюличностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных во ФГОССОО; определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить иструктурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годамобучения в соответствии со ФГОС СОО, федеральной рабочей программой воспитания.
3. 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.

4. Литература способствует формированию духовного облика и нравственных ориентировмолодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном иэстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национальногосамосознания. Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературныепроизведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, абогатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которыесодержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическимценностям, как национальным, так и общечеловеческим.5. Основу содержания литературного образования в 10–11 классах составляют чтение иизучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй половиныХIХ – начала ХХI века с целью формирования целостного восприятия и пониманияхудожественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии свозрастными особенностями обучающихся, их литературным развитием, жизненным ичитательским опытом.6. Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно сучебным предметом «Литература» на уровне основного общего образования, происходитуглубление межпредметных связей с русским языком и учебными предметами предметнойобласти «Общественно-научные предметы», что способствует развитию речи, историзмамышления, формированию художественного вкуса и эстетического отношения к окружающемумиру. 7. В федеральной рабочей программе по литературе учтены все этапы российскогоисторико-литературного процесса второй половины ХIХ – начала ХХI века, представленыразделы, включающие произведения литератур народов России и зарубежной литературы.
8. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой



монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов
обучения литературе.

9. Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят всформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим воснове исторической преемственности поколений, и уважительного отношения к другимкультурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этическихидеалов; осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры ивзаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственнымразвитием личности. Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств иустойчивого интереса к чтению как средству приобщения к российскому литературному наследиюи сокровищам отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содержанияпроизведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании коммуникативно-эстетических возможностей языка художественных текстов и способствует совершенствованиюустной и письменной речи обучающихся на примере лучших литературных образцов.10. Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении учебныхи воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образования и сформулированных вФГОС СОО.10.1. Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественнымтрадициям и осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковоепространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе какнеотъемлемой части культуры, состоят в приобщении обучающихся к лучшим образцам русской изарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, воспитании уважения котечественной 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.10.2. Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средствупознания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, приобщением кроссийскому литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и сокровищамотечественной и мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие потребности вчтении художественных произведений, знание содержания и осмысление ключевых проблемпроизведений русской, мировой классической и современной литературы, в том числе литературнародов России, а также на формирование потребности в досуговом чтении и умение составлятьпрограммы собственной читательской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях,содействующих повышению интереса к литературе, чтению, образованию, книжной культуре.10.3. Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современнымичитательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов,самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа иинтерпретации литературного произведения как художественного целого с учётом историко-литературной обусловленности, культурного контекста и связей с современностью сиспользованием теоретико-литературных знаний и представления об историко-литературномпроцессе. Задачи связаны с развитием представления о специфике литературы как вида искусстваи умением сопоставлять произведения русской и мировой литературы и сравнивать их схудожественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлениемвзаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения, а такжеобразов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни,



созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции.10.4. Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетическихвозможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, направленына расширение представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка влитературных текстах, овладение разными способами информационной переработки текстов сиспользованием важнейших литературных ресурсов, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет).11. 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 обучениеСодержание обучения в 10 классе.1. Литература второй половины XIX века.1.1. А.Н. Островский. Драма «Гроза».1.2. И.А. Гончаров. Роман «Обломов».1.3. И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети».1.4. Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Silentium!», «Нето, 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.1.5. Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Тройка», «Я нелюблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...»,«Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...») и другие.Поэма «Кому на Руси жить хорошо».1.6. А.А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Одним толчкомсогнать ладью живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», «Шёпот,робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» и другие.1.7. М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не менее двух главпо выбору). Например, главы «О корени происхождения глуповцев», «Опись градоначальникам»,«Органчик», «Подтверждение покаяния» и другие.1.8. Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание».1.9. Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир».1.10. Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору).Например, «Очарованный странник», «Однодум» и другие.1.11. А.П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору). Например, «Студент», «Ионыч»,«Дама с собачкой», «Человек в футляре» и другие.Комедия «Вишнёвый сад».2. 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 выбору в соответствии с изучаемымхудожественным произведением).3. Литература народов России.Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, Г. Тукая, К. Хетагурова и других.4. Зарубежная литература.4.1. 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.4.2. Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одного изпоэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и другие.4.3. Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения повыбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед восходом солнца», Г. Ибсена «Кукольный дом» идругие.Содержание обучения в 11 классе.1. Литература конца XIX – начала ХХ века.1.1. А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например,«Гранатовый браслет», «Олеся» и другие.1.2. Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «ИудаИскариот», «Большой шлем» и другие.1.3. М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха Изергиль», «МакарЧудра», «Коновалов» и другие.Пьеса «На дне».1.4. Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта повыбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилёва и другие.2. Литература ХХ века.2.1. И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чистыйпонедельник», «Господин из Сан-Франциско» и другие.2.2. А.А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Незнакомка»,«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (изцикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О,весна, без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…» и другие.Поэма «Двенадцать».2.3. В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «А вы моглибы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо ТатьянеЯковлевой» и другие.Поэма «Облако в штанах».2.4. С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Гой ты, Русь, мояродная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ тымоя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэт деревни…», «РусьСоветская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и другие.2.5. О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Бессонница.Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Ленинград», «Мы живём,под собою не чуя страны…» и другие.2.6. 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 меняпохожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги вкрасном переплёте», «Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о Москве») и другие.2.7. А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Песняпоследней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…»,«Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мужество»,«Приморский сонет», «Родная земля» и другие.



Поэма «Реквием».Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы).2.8. М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы).2.9. М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман повыбору).2.10. А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Впрекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и другие.2.11. А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Вся суть водном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я знаю,никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...» и другие.2.12. Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двухписателей по выбору). Например, В.П. Астафьев «Пастух и пастушка»; Ю.В. Бондарев «Горячийснег»; В.В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б.Л. Васильев «А зори здесьтихие», «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.2.13. А.А. Фадеев «Молодая гвардия».В.О. Богомолов «В августе сорок четвёртого».2.14. Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению неменее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д.Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других.2.15. Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору).Например, В.С. Розов «Вечно живые» и другие.2. Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Февраль. Достатьчернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти…», «Снег идёт»,«Любить иных – тяжёлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», «Зимняяночь» и другие.2. А.И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ»(фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под камнем»).2. В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, «Срезал», «Обида»,«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и другие.2.19. В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору).Например, «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и другие.2.20. Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Звезда полей»,«Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский огонёк», «Ябуду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и другие.2.21. И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «На смертьЖукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста…»), «Настолетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя вклетку…» и другие.3. Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по одномупроизведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов («Братья исёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и другие); Ч.Т. Айтматов (повести «Пегий пёс,бегущий краем моря», «Белый пароход» и другие); В.И. Белов (рассказы «На родине», «За 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» идругие); Ю.П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» идругие); В.О. Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и другие); Захар Прилепин (рассказ «Белыйквадрат» 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) идругие.4. Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения по одному произведениюне 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 идругих.5. Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы (произведение одного издраматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов «Иркутская история»; А.В. Вампилов «Старшийсын»; К.В. Драгунская «Рыжая пьеса» и другие.6. Литература народов России.Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). Например,рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер каслания» и другие;стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева идругих.7. Зарубежная литература.7.1. Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). Например,произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю «Посторонний»; Ф. Кафки«Превращение»; Д. Оруэлла «1984»; Э.М. Ремарка «На западном фронте без перемен», «Тритоварища»; Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; О. Хаксли «Одивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и других.7.2. Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов повыбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т.С. Элиота и другие.7.3. 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 среднегообщего образования.1. Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общегообразования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии страдиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания,самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, патриотизма,гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества,закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережногоотношения к культурному наследию и традициям многонационального народа РоссийскойФедерации, природе и окружающей среде.2. В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у



обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:1) гражданского воспитания:
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственногочлена российского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических,демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями,изображёнными в литературных произведениях;готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературногообразования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении вобразовательной организации;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями иназначением;готовность к гуманитарной деятельности;2) патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории,культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведенийрусской и зарубежной литературы, а также литератур народов России;ценностное отношение к государственным символам, историческому и природномунаследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, атакже достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым вхудожественных произведениях;идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за егосудьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы.3) духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа;сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературномпроизведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормыи ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художественной литературы;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанногопринятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе сиспользованием литературных произведений;4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническоготворчества, спорта, труда, общественных отношений;способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего идругих народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы;убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мировогоискусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества;готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества



творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе;5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения ксвоему здоровью;потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью;активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и
психическому здоровью, в том числе с соответствующей оценкой поведения и поступковлитературных героев;6) трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при чтениипроизведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональнойдеятельностью героев отдельных литературных произведений;готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности,способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность впроцессе литературного образования;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершатьосознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в томчисле ориентируясь на поступки литературных героев;готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательскойдеятельности на протяжении всей жизни;7) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономическихпроцессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характераэкологических проблем, представленных в художественной литературе;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целейустойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числепоказанных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятныеэкологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их;расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числепредставленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литературы народов России;8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиянауки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознаниюсвоего места в поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия междулюдьми и познания мира с использованием изученных и самостоятельно прочитанныхлитературных произведений;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектнуюисследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные темы.3. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программысреднего общего образования, в том числе литературного образования, у обучающихсясовершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:



самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видетьнаправления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность засвоё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость,быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм,инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитыватьего при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другимилюдьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственныйчитательский опыт.4. В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия, совместная деятельность.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия какчасть 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 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, виртуального и

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе;
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с использованием

собственного читательского опыта.
4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действиякак 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 различные виды деятельности для получения нового знания по 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;
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;
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и

задачи, допускающие альтернативные решения.
4.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьпознавательных 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.

4.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативныхуниверсальных 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; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;

развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку



зрения с использованием языковых средств.
4.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частирегулятивных универсальных учебных действий:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, 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.

4.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и другихкак 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 оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных
произведений;

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том 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.
4.7. У обучающегося 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.
5. Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общегообразования должны обеспечивать:1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственностипоколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры,сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности;3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественнойи других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него – ктрадиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного инравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической исовременной литературы, в том числе литературы народов России: пьеса А.Н. Островского«Гроза»; роман И.А. Гончарова «Обломов»; роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворенияФ.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова;роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные главы); роман Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л.Н. Толстого «Война и мир»; однопроизведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А.П. Чехова; рассказы и пьеса «Надне» М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать»А.А. Блока; стихотворения и поэма «Облако в штанах» В.В. Маяковского; стихотворения С.А.Есенина, О.Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А.А.Ахматовой; роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы); роман 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 августесорок четвёртого», одно произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л.Пастернака, повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; произведениялитературы второй половины XX – XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в том числеФ.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 поэтовпо 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. Розоваи других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч.Диккенса, Г. Флобера, Д. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Д. Сэлинджера, Р. Брэдбери;стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и другие); не менее одногопроизведения 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 иконтекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять ихсвязь с современностью;6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи,



проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных иписьменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы;7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературномпроизведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуальногопонимания;8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностейобучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов вкаждом классе;9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единствеформы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нёмподтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение кизученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое,общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторскийзамысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм,народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм,реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры;трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула;виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ;системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр;«вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальныхлитератур; художественный перевод; литературная критика;10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их схудожественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино,музыка и другие);11) сформированность представлений о литературном произведении как явлениисловесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, обизобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе иумение применять их в речевой практике;12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия ипонимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного вустной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов,тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров(объём сочинения – не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствоватьсобственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка;13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе вмедиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечныхсистем.6. Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 10 класса должныобеспечивать:1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственностипоколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни,идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретнуюисторическую эпоху (вторая половина XIX века);2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений литературной классики



и собственного интеллектуально-нравственного роста;3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественнойи других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение внимательно читать,понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст;4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного инравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной классическойлитературы, а также литератур народов России (вторая половина XIX века);5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст иконтекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связьлитературных произведений второй половины XIX века со временем написания, ссовременностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческоесодержание литературных произведений;6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века образы,темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированныхустных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на литературные темы; иметьустойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцовотечественной и зарубежной литературы;7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературномпроизведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуальногопонимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение кнему, передавать читательские впечатления;8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностейобучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов;9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единствеформы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нёмподтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение кизученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое,общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторскийзамысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм,народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм,реализм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика;авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация;аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая); «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияниенациональных литератур; художественный перевод; литературная критика;10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их схудожественными интерпретациями в других видах искусств (например, графика, живопись,театр, кино, музыка);11) сформированность представлений о литературном произведении как явлениисловесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и обизобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественнойлитературы и умение применять их в речевой практике; владение умением анализировать единицыразличных языковых уровней и выявлять их роль в произведении;12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия ипонимания 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 250слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменныевысказывания с учётом норм русского литературного языка;13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе вмедиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечныхсистем.7. Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 класса должныобеспечивать:1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание историческойпреемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировойкультуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX – начала XXI века сфактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурномразвитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой частикультуры;2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежнойлитературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста;3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к традиционнымценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места русскойлитературы в мировом культурном процессе;4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежнойлитературы, литератур народов России (конец XIX – начало XXI века) и современной литературы,их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной имировой литературы;5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст иконтекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связьлитературных произведений конца XIX–XXI века со временем написания, с современностью итрадицией; 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 иписьменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное владениеустной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной изарубежной литературы;7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором влитературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия иинтеллектуального понимания;8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностейобучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов;9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественныхпроизведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нёмсмыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов ипонятий (в дополнение к изученным 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; литературныежанры; 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 взаимовлияниенациональных литератур; художественный перевод; литературная критика;10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы исравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись,театр, кино, музыка и другие);11) сформированность представлений о литературном произведении как явлениисловесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и обизобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественнойлитературы и умение применять их в речевой практике;12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия ипонимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного вустной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов,докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменныевысказывания с учётом норм русского литературного языка;13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в томчисле в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек иэлектронных библиотечных систем.

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (углублённый уровень)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по учебному предмету «Литература» (на углублённом уровне) для обучения науровне среднего общего образования составлена на основе требований к планируемымрезультатам обучения в соответствии с Федеральным государственным образовательнымстандартом среднего общего образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФот 17.05.2012 г. №41317, с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 № 613), Федеральной основной образовательной программы среднего общегообразования (в редакции протокола №2/16-з от 28.06.2016 федерального учебно-методическогообъединения по общему образованию), с учётом Концепции преподавания русского языка илитературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства РоссийскойФедерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»
Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного облика инравственных 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 в средней школе на углублённом уровнесоставляют чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежнойлитературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, расширение литературного контента,углубление восприятия и анализ художественных произведений в историко-литературном иисторико-культурном контекстах, интерпретация произведений в соответствии с возрастнымиособенностями старшеклассников, их литературным развитием, жизненным и читательскимопытом.Литературное образование на углубленном уровне на уровне среднего общего образованияпреемственно по отношению к курсу литературы на уровне основного общего образования исопрягается с курсом литературы, изучаемым на базовом уровне. Изучение литературы строитсяс учетом обобщающего повторения ранее изученных произведений, в том числе «Слово о полкуИгореве»; стихотворений М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедии Д.И. Фонвизина«Недоросль»; стихотворений и баллад В.А. Жуковского; комедии А.С. Грибоедова «Горе отума»; произведений А.С. Пушкина (стихотворений, романов «Евгений Онегин» и «Капитанскаядочка»); произведений М.Ю. Лермонтова (стихотворения, романа «Герой нашего времени»);произведений Н.В. Гоголя (комедии «Ревизор», поэма «Мертвые души»). В процессе изучениялитературы на уровне среднего общего образования происходит углубление и расширениемежпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, сразными разделами филологической науки и видами искусств на основе использования какаппарата литературоведения, так и литературной критики, что способствует формированиюхудожественного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру, развитию уменийквалифицированного читателя, способного к глубокому восприятию, пониманию иинтерпретации произведений художественной литературы.В рабочей программе учтены этапы российского историко-литературного процесса второйполовины ХIХ – начала ХХI века, представлены разделы, включающие произведения литературнародов России и зарубежной литературы.Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой монографическойили обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения.Отличие углублённого уровня литературного образования от базового обусловленопланируемыми предметными результатами, которые реализуются в отношении наиболеемотивированных и способных обучающихся в соответствии с учебным планом образовательнойорганизации, обеспечивающей профильное обучение. Литературное образование в старшей школена углублённом уровне предполагает более активное использование самостоятельнойисследовательской деятельности обучающихся, являющейся способом введениястаршеклассников в ту или иную профессиональную практику, связанную с профильнымгуманитарным образованием.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»

Цели изучения предмета «Литература» в средней школе состоят в сформированностичувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в основе историческойпреемственности поколений, и уважительного отношения к другим культурам; в развитииценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических идеалов; осознанииценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и взаимосвязей между



языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности.Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и устойчивого интереса кчтению как средству приобщения к российскому литературному наследию и сокровищамотечественной и зарубежной культуры и базируется на знании содержания произведений,осмыслении поставленных в литературе проблем, формировании у обучающихся литературноговкуса, развитии филологической культуры, ведущей к овладению комплексным филологическиманализом художественного текста, осмыслению функциональной роли теоретико-литературныхпонятий, пониманию коммуникативно-эстетических возможностей языка литературныхпроизведений, а также позволяет совершенствовать устную и письменную речь обучающихся напримере лучших литературных образцов, создавать собственные письменные творческие работы иустные доклады о прочитанных книгах, осуществлять целенаправленную подготовку к будущейпрофессиональной деятельности, связанной с гуманитарной сферой. Достижение указанных целейвозможно при комплексном решении учебных и воспитательных задач, стоящих перед старшейшколой и сформулированных во ФГОС СОО.Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям иосознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое пространстворусской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой частикультуры, состоят в систематическом приобщении старшеклассников к наследию отечественной изарубежной классики и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения котечественной 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; воспитанииличности, способной к созидательной гуманитарной деятельности в современном мире иосознанию культурной самоидентификации на основе изучения литературных произведений.Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству познанияотечественной и других культур, уважительного отношения к ним, приобщением к российскомулитературному наследию и через него – к традиционным ценностям и сокровищам отечественнойи мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие постоянной потребностиобучающихся в чтении художественных произведений в течение всей жизни; знание содержания иосмысление ключевых проблем произведений русской, мировой классической и современнойлитературы, в том числе литератур народов России; сознательное включение чтения всобственную досуговую деятельность и умение планировать и корректировать свою программучтения; участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса клитературе, чтению, образованию, книжной культуре, и вовлекать к этот процесс своихсверстников.Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современнымичитательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов,самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений комплексногофилологического анализа художественного текста и осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе анализа и интерпретации литературного произведения какхудожественного целого с учётом историко-литературной обусловленности, культурногоконтекста и связей с современностью на основе понимания и осмысленного использования впроцессе анализа и интерпретации произведений художественной литературытерминологического аппарата современного литературоведения, а также элементовискусствоведения, театроведения, киноведения.Кроме того, эти задачи связаны с развитием понятия об историко-литературном процессе иего основных закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей разных



эпох, литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском стиле;выявлением взаимообусловленности элементов формы и содержания литературногопроизведения, а также образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслениюхудожественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, и авторскойпозиции; развитием представления о специфике литературы как вида искусства, культурычитательского восприятия, качеств квалифицированного читателя, обладающего образным ианалитическим мышлением, эстетическим вкусом, интеллектуальными и творческимиспособностями, эмоциональной отзывчивостью, а также умением сопоставлять произведениярусской и зарубежной литературы и сравнивать их с научными, критическими ихудожественными интерпретациями в других видах искусств; развитием представлений обосновных направлениях литературной критики, о современных профессиональных подходах канализу художественного текста в литературоведении; развитием способности осуществлятьпоиск, отбор, анализ, структурирование и предъявление информации с использованием различныхресурсов, включая работу с книгой в традиционных и электронных библиотечных системах имедиапространстве; владением основами учебной проектно-исследовательской деятельностиисторико- и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов;различными приёмами цитирования и творческой переработки текстов.Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетическихвозможностей языка, нацелены на развитие представлений о литературном произведении какявлении словесного искусства и об изобразительно-выразительных возможностях русского языкав литературных текстах, на свободное владение разными способами информационной переработкитекстов, на умение анализировать, аргументированно оценивать и редактировать собственные ичужие высказывания, использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсысовременного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числев Интернете.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

На изучение литературы в 10–11 классах среднего общего образования отводится 340 ч., в 10класса - 170 часов (5 часов в неделю), в 11 классе - 170 часов (5 часов в неделю).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»
10 КЛАССОбобщающее повторениеОсновные этапы литературного процесса от древнерусской литературы долитературы первой половины XIX века: обобщающее повторение («Слово о полкуИгореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина«Недоросль»; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Гореот ума»; произведения А.С. Пушкина (стихотворения, романы «Евгений Онегин» и«Капитанская дочка»); произведения М.Ю. Лермонтова (стихотворения, роман «Геройнашего времени»); произведения Н.В. Гоголя (комедия «Ревизор», поэма «Мертвыедуши»).Литература второй половины XIX векаА. Н. Островский. Драма «Гроза». Пьесы «Бесприданница», «Свои люди –сочтёмся» и др. (одно произведение по выбору).И. А. Гончаров. Роман «Обломов». Романы и очерки (одно произведение повыбору). Например, «Обыкновенная история», очерки из книги «Фрегат «Паллада» и др.И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Повести и романы (одно произведение повыбору). Например, «Первая любовь», «Вешние воды», «Рудин», «Дворянское гнездо» идр. Статья «Гамлет и Дон Кихот».Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Silentium!»,«Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мылюбим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и всё былое...»),«Певучесть есть в морских волнах…», «Природа – сфинкс. И тем она верней...», «Этибедные селенья…», «О вещая душа моя!..», «День и ночь» и др.Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Тройка», «Яне люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобойбестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчиваямода...»), «О Муза! я у двери гроба…», «Блажен незлобивый поэт…», «ПамятиДобролюбова», «Пророк» и др.Поэма «Кому на Руси жить хорошо».А. А. Фет. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Одним толчкомсогнать ладью живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…»,«Шёпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Я тебеничего не скажу…», «Заря прощается с землёю...», «На заре ты её не буди…», «Как беденнаш язык! Хочу и не могу…», «На стоге сена ночью южной…» и др.А. К. Толстой. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Средьшумного бала, случайно…», «Колокольчики мои…», «Меня, во мраке и в пыли…», «Двухстанов не боец, но только гость случайный…» и др.Н. Г. Чернышевский. Роман «Что делать?» (главы по выбору). Статьи «Детство иотрочество. Сочинение графа Л. Н. Толстого. Военные рассказы графа Л. Н. Толстого»,«Русский человек на rendez-vous. Размышления по прочтении повести г. Тургенева «Ася».Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Повести и романы (однопроизведение по выбору). Например, «Неточка Незванова», «Сон смешного человека»,«Идиот», «Подросток» и др.



Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». Рассказы, повести и романы (однопроизведение по выбору). Например, рассказы из цикла "Севастопольские рассказы",Смерть Ивана Ильича", "Анна Каренина" и другиеМ. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не менеечетырёх глав по выбору). Например, главы «О корени происхождения глуповцев», «Описьградоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и др. Сказки (не менее трёхпо выбору). Например, «Пропала совесть», «Медведь на воеводстве», «Карась-идеалист»,«Коняга» и др.Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не менее двух произведений по выбору).Например, «Очарованный странник», «Однодум», «Тупейный художник», «Леди МакбетМценского уезда» и др.А. П. Чехов. Рассказы (не менее пяти по выбору). Например, «Студент», «Ионыч»,«Дама с собачкой», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Попрыгунья»,«Душечка», «Дом с мезонином» и др.Комедия «Вишнёвый сад». Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» (однопроизведение по выбору).Литературная критика второй половины XIX векаСтатьи H. А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такоеобломовщина?», Д. И. Писарева «Базаров», «Мотивы русской драмы», А. В. Дружинина«Обломов». Роман И. А. Гончарова», А. А. Григорьева «После «Грозы» Островского», Н.Н. Страхова «Сочинения гр. Л. Н. Толстого» и др. (не менее трёх статей по выбору всоответствии с изучаемым художественным произведением).Литература народов РоссииСтихотворения и поэмы (не менее одного произведения по выбору). Например,стихотворения Г. Тукая, стихотворения и поэма «Фатима» К. Хетагурова и др.).Зарубежная литератураЗарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения повыбору). Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большиенадежды», Г. Флобера «Мадам Бовари», Э. Золя «Творчество», Г. де Мопассана «Милыйдруг» и др.Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворенийодного из поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера, П.Верлена, Э. Верхарна и др.Зарубежная драматургия второй половины XIX века (одно произведение повыбору). Например, пьесы Г. Ибсена «Кукольный дом», «Пер Гюнт» и другие.
11 КЛАСС

Литература конца XIX – начала ХХ векаА. И. Куприн. Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например,«Гранатовый браслет», «Олеся», «Поединок» и др.Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например, «ИудаИскариот», «Большой шлем», «Рассказ о семи повешенных» и др.М. Горький. Рассказы, повести, романы (два произведения по выбору). Например,«Старуха Изергиль», «Макар Чудра», «Коновалов», «Фома Гордеев» и др.Пьеса «На дне».



Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее трёх стихотворений двухпоэтов 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 др.Литература ХХ векаИ. А. Бунин. Стихотворения (не менее двух по выбору). Например, «Аленушка»,«Вечер», «Дурман», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…», «У птицы есть гнездо, узверя есть нора…» и др. Рассказы (три по выбору). Например, «Антоновские яблоки»,«Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско», «Тёмные аллеи», «Лёгкоедыхание», «Солнечный удар» и др.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…» (изцикла «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 вцерковном хоре…», «В ресторане», «Вхожу я в тёмные храмы...», «Я – Гамлет. Холодееткровь…», «Фабрика», «Русь», «Когда вы стоите на моём пути…», «Она пришла с мороза…»,«Рождённые в года глухие…», «Пушкинскому Дому», «Скифы» и др.Поэма «Двенадцать».Н. С. Гумилёв. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Жираф»,«Заблудившийся трамвай», «Капитаны», «Пятистопные ямбы», «Слово», «Шестоечувство», «Андрей Рублев» и др.В. В. Маяковский. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «А вымогли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся»,«Письмо Татьяне Яковлевой», «Скрипка и немножко нервно», «Дешёвая распродажа»,«Левый марш», «Сергею Есенину», «Товарищу Нетте, пароходу и человеку» и др.Поэмы«Облако в штанах», «Во весь голос. Первое вступление в поэму».С. А. Есенин. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Гой ты, Русь,моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…»,«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэтдеревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...», «Не бродить, немять в кустах багряных…», «Клён ты мой опавший…», «Отговорила роща золотая…»,«Мы теперь уходим понемногу…», «О красном вечере задумалась дорога…», «Запелитёсаные дроги…», «Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи...», «Досвиданья, друг мой, до свиданья!..» и др.Поэма «Чёрный человек».О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например,«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…»,«Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны…», «Notre Dame», «Айя-София»,«Невыразимая печаль…», «Золотистого мёда струя из бутылки текла…», «Я не слыхалрассказов Оссиана…», «Нет, никогда ничей я не был современник…», «Я к губамподношу эту зелень…» и др.М. И. Цветаева. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Моимстихам, 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», «Стихи к Блоку» («Имя твоё – птица



в руке…»), «Генералам двенадцатого года», «Уж сколько их упало в эту бездну…»,«Расстояние: вёрсты, мили…», «Красною кистью…», «Семь холмов – как семьколоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве») и др.Очерк «Мой Пушкин».А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Песняпоследней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил поаллеям…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...»,«Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля», «Сероглазый король», «Вечером»,«Все мы бражники здесь, блудницы…», «Всё расхищено, предано, продано…», «Янаучилась просто, мудро жить…», «Заплаканная осень, как вдова...», «Перед веснойбывают дни такие...», «Мне ни к чему одические рати…», «Творчество», «Муза» («Когда яночью жду её прихода…») и др.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, «Облако, озеро, башня», «Весна в Фиальте», «Машенька», «Защита Лужина»,«Дар» и др.М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман повыбору). Рассказы, повести, пьесы (одно произведение по выбору). Например, рассказы изкниги «Записки юного врача», «Записки на манжетах», «Дни Турбиных», «Бег» и др.А. П. Платонов. Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например, «Впрекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение», «Река Потудань»,«Сокровенный человек» и др.А. Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Вся сутьв одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезлигуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Осущем», «В тот день, когда окончилась война…», «Я убит подо Ржевом», «ПамятиГагарина» и др.Поэма «По праву памяти».Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чемтрёх писателей по выбору). Например, В. П. Астафьев «Пастух и пастушка», «Звездопад»;Ю.В. Бондарев «Горячий снег»; В. В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийскаябаллада»; Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра былавойна», «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 «Красноевино победы», «Шопен, соната номер два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и др.А. А. Фадеев. «Молодая гвардия».В.О. Богомолов. «В августе сорок четвёртого».Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одномустихотворению не менее чем трёх поэтов по выбору). Например, Ю. В. Друниной, М. В.Исаковского, Ю. Д. Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. Самойлова, К. М. Симонова, Б. А.Слуцкого и др.Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение повыбору). Например, В. С. Розов «Вечно живые», К. М. Симонов «Русские люди» и др.



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 др.Роман «Доктор Живаго» (избранные главы).А. В. Вампилов. Пьесы (не менее одной по выбору). Например, «Старший сын»,«Утиная охота» и др.А. И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «АрхипелагГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда подкамнем»); произведения из цикла «Крохотки» (не менее двух).В. М. Шукшин. Рассказы и повести (не менее четырёх произведений по выбору).Например, «Срезал», «Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки»,«Забуксовал», «Дядя Ермолай», «Шире шаг, маэстро!», «Калина красная» и др.В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору).Например, «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», «Женский разговор» и др.Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Звездаполей», «Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русскийогонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны», «Родная деревня», «Восеннем лесу», «В минуты музыки печальной…», «Видения на холме», «Ночь на родине»,«Утро» и др.И. А. Бродский. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «На смертьЖукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста…»),«На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикогозверя в клетку…», «И вечный бой…», «Я памятник себе воздвиг иной…», «Мои слова, ядумаю, умрут…», «Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря…», «Воротишься народину. Ну что ж…», «Postscriptum» и др.В. С. Высоцкий. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Песня оЗемле», «Он не вернулся из боя», «Мы вращаем Землю», «Я не люблю», «Братскиемогилы», «Песня о друге», «Лирическая», «Охота на волков», «Песня о звёздах» и др.Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы (поодному произведению не менее трех прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов(повесть «Пелагея»), Ч.Т. Айтматов (повесть «Белый пароход»), В.П. Астафьев(повествование в рассказах «Царь-рыба» (фрагменты), В.И. Белов (рассказы «На родине»,«Бобришный угор»), А.Г. Битов (рассказы из цикла «Аптекарский остров»), А.Н.Варламов (повесть «Рождение»), С.Д. Довлатов (повесть «Заповедник» и другие), Ф.А.Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), Ю.П. Казаков (рассказы«Северный дневник», «Поморка»), З. Прилепин (рассказы из сборника «Собаки и другиелюди»), В.А. Солоухин (произведения из цикла «Камешки на ладони»), А.Н. и Б.Н.Стругацкие (повесть «Понедельник начинается в субботу»), В.Ф. Тендряков (рассказы«Хлеб для собаки», «Пара гнедых»), Ю.В. Трифонов (повести «Обмен», «Другая жизнь»),Митрополит Тихон (Шевкунов) «Гибель империи. Российский урок» и другие.Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения и поэмы (поодному произведению не менее трех поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной,О.Ф. Берггольц, Ю.И. Визбора, А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого,



Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, О.А. Николаевой, Б.Ш. Окуджавы, Р.И.Рождественского, В.Н. Соколова, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и других.Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы (произведениеодного из драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов «Иркутская история»,«Жестокие игры», А.М. Володин «Пять вечеров», «Моя старшая сестра», В.С. Розов«Гнездо глухаря», М.М. Рощин «Валентин и Валентина», «Спешите делать добро» идругих.Литература народов РоссииРассказы, повести, стихотворения (не менее двух произведений по выбору).Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня», роман «Сон в начале тумана»; повестиЮ. Шесталова «Синий ветер каслания», «Когда качало меня солнце» и др.; стихотворенияГ. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и др.Зарубежная литератураЗарубежная проза XX века (не менее двух произведений по выбору). Например,произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», У. Голдинга «Повелитель мух»,Э.М. Ремарка «На западном фронте без перемен», «Три товарища», Д. Сэлинджера «Надпропастью во ржи», Г. Уэллса «Машина времени», Э. Хемингуэя «Старик и море»,«Прощай, оружие», А. Франк «Дневник Анны Франк» и другие.Зарубежная поэзия XX века (не менее трёх стихотворений одного из поэтов повыбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Ф. Гарсиа Лорки, P. M. Рильке, Т. С.Элиота и др.Зарубежная драматургия XX века (одно произведения по выбору). Например,пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и ее дети», М. Метерлинка «Синяя птица», Д. Пристли«Визит инспектора», О. Уайльда «Идеальный муж», Т. Уильямса «Трамвай «Желание», Б.Шоу «Пигмалион» и другие.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» В СРЕДНЕЙШКОЛЕ
Изучение литературы в средней школе направлено на достижение обучающимисяследующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебногопредмета.Личностные результатыЛичностные результаты освоения Программы среднего общего образования политературе достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организациив соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими идуховно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы,принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности,патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигамГероев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традицияммногонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей программыпо литературе для среднего общего образования должны отражать готовность испособность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позициейличности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений,соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширениежизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направленийвоспитательной деятельности, в том числе в части:1) гражданского воспитания:
· сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества;
· осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона иправопорядка;
· принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических,демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении сжизненными ситуациями, изображёнными в литературных произведениях;
· готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальнымпризнакам;
· готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьноголитературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать всамоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;
· умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с ихфункциями и назначением;
· готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;2) патриотического воспитания:
· сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости засвой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее



многонационального народа России в контексте изучения произведений русскойи зарубежной литературы, а также литератур народов России;
· ценностное отношение к государственным символам, историческому иприродному наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к ихвоплощению в литературе, а также достижениям России в науке, искусстве,спорте, технологиях, труде, отражённым в художественных произведениях;
· идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите,ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах излитературы;3) духовно-нравственного воспитания:
· осознание духовных ценностей российского народа;
· сформированность нравственного сознания, этического поведения;
· способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературномпроизведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступкиперсонажей художественной литературы;
· осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
· ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основеосознанного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традицияминародов России, в том числе с опорой на литературные произведения;4) эстетического воспитания:
· эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного итехнического творчества, спорта, труда, общественных отношений;
· способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчествосвоего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в томчисле литературы;
· убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мировогоискусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества;
· готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлятькачества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ политературе;5) физического воспитания:
· сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственногоотношения к своему здоровью;
· потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
· активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вредафизическому и психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкойповедения и поступков литературных героев;6) трудового воспитания:
· готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбия, в том числе причтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства спрофессиональной деятельностью героев отдельных литературныхпроизведений;



· готовность к активной деятельности технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельновыполнять такую деятельность в процессе литературного образования;
· интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершатьосознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненныепланы, в том числе ориентируясь на поступки литературных героев;
· готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивнойчитательской деятельности на протяжении всей жизни;7) экологического воспитания:
· сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды,осознание глобального характера экологических проблем, представленных вхудожественной литературе;
· планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знанияцелей устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыталитературных героев;
· активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числепоказанных в литературных произведениях; умение прогнозироватьнеблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий,предотвращать их;
· расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числепредставленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литературнародов России;8) ценности научного познания:
· сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;
· совершенствование языковой и читательской культуры как средствавзаимодействия между людьми и познания мира с опорой на изученные исамостоятельно прочитанные литературные произведения;
· осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектнуюи исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе налитературные темы.В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимисяпрограммы среднего общего образования, в том числе школьного литературногообразования, у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект,предполагающий сформированность:
· самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональноесостояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы,быть уверенным в себе;
· саморегулирования, включающего самоконтроль, умение приниматьответственность за своё поведение, способность адаптироваться кэмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;
· внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;



· эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию исопереживанию;
· социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения сдругими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты,учитывая собственный читательский опыт.Метапредметные результатыМетапредметные результаты освоения рабочей программы по литературе длясреднего общего образования должны отражать:Овладение универсальными учебными познавательными действиями:1) базовые логические действия:
· самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную вхудожественном произведении, рассматривать её всесторонне;
· устанавливать существенный признак или основания для сравнениялитературных 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 томчисле при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса;
· разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихсяматериальных и нематериальных ресурсов;
· вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям,оценивать риски последствий деятельности;
· координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов политературе;
· развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой насобственный читательский опыт;2) базовые исследовательские действия:
· владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности наоснове литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой нахудожественные произведения; обладать способностью и готовностью ксамостоятельному поиску методов решения практических задач, применениюразличных методов познания;
· обладать видами деятельности для получения нового знания по литературе, егоинтерпретации, преобразования и применения в различных учебных ситуациях, втом 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 ижизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта;
· выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучениилитературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить



аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры икритерии решения;
· анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;
· давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числечитательский;
· осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия впрофессиональную среду;
· уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения иизучения литературных произведений, в познавательную и практическуюобласти жизнедеятельности;
· уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
· выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставитьпроблемы и задачи, допускающие альтернативные решения;3) работа с информацией:
· владеть навыками получения литературной и другой информации из источниковразных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию иинтерпретацию информации различных видов и форм представления приизучении той или иной темы по литературе;
· создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад,реферат, аннотация и др.) с учётом назначения информации и целевойаудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;
· оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, еёсоответствие правовым и морально-этическим нормам;
· использовать средства информационных и коммуникационных технологий врешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач ссоблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационнойбезопасности;
· владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации,информационной безопасности личности.Овладение универсальными коммуникативными действиями:1) общение:
· осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на урокелитературы и во внеурочной деятельности по предмету;
· распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчатьконфликты, опираясь на примеры из литературных произведений;
· владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповойработе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчатьконфликтные ситуации;
· развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведениясвою точку зрения с использованием языковых средств;2) совместная деятельность:



· понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы науроке и во внеурочной деятельности по литературе;
· выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов ивозможностей каждого члена коллектива;
· принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по их достижению: составлять план действий, распределять роли сучётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на урокахлитературы и во внеурочной деятельности по предмету;
· оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общийрезультат по разработанным критериям;
· предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позицииновизны, оригинальности, практической значимости;
· осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях,проявлять творчество и воображение, быть инициативным.Овладение универсальными регулятивными действиями:1) самоорганизация:
· самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлятьпроблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательнойдеятельности, включая изучение литературных произведений, и в жизненныхситуациях;
· самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы сучётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей ипредпочтений;
· давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественнойлитературе;
· расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой начитательский опыт;
· делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность зарешение;
· оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний;
· способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разныхобластях знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свойобразовательный и культурный уровень;2) самоконтроль:
· давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оцениватьсоответствие результатов целям;
· владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использоватьприёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь напримеры из художественных произведений;
· уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;3) принятие себя и других:
· принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
· принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, втом числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения



литературных героев и проблем, поставленных в художественныхпроизведениях;
· признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на литературныетемы;
· развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используязнания по литературе.

Предметные результаты (10–11 классы)
Предметные результаты по литературе в средней школе должны обеспечивать:1) осознание причастности к отечественным традициям и историческойпреемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской имировой культуры, сформированность ценностного отношения к литературе какнеотъемлемой части культуры;2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным,духовно-нравственным развитием личности;3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познанияотечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследиюи через него – к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;4) 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:пьеса А. Н. Островского «Гроза»; роман И. А. Гончарова «Обломов»; роман И. С.Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. К. Толстого,стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова; роман М. Е.Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные главы); роман Н. Г.Чернышевского «Что делать?» (фрагменты); роман Ф.М. Достоевского «Преступление инаказание»; роман-эпопея Л. Н. Толстого «Война и мир»; одно произведение Н. С.Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А. П. Чехова; произведения А.Н. Островского,И. А. Гончарова, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А.П. Чехова(дополнительно по одному произведению каждого писателя по выбору); статьилитературных критиков H. А. Добролюбова, Д. И. Писарева, А. В. Дружинина, А. А.Григорьева и др. (не менее трёх статей по выбору); рассказы и пьеса «На дне» М.Горького; стихотворения и рассказы И.А. Бунина; произведения А. И. Куприна;стихотворения и поэма «Двенадцать» А. А. Блока; стихотворения К. Д. Бальмонта, А.Белого, Н. С. Гумилева; стихотворения и поэма «Облако в штанах» В. В. Маяковского;стихотворения С. А. Есенина, О. Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения ипоэма «Реквием» А.А. Ахматовой; роман Е. И. Замятина «Мы»; роман Н.А. Островского«Как закалялась сталь» (избранные главы); роман М. А. Шолохова «Тихий Дон»; романМ.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); произведения А. П.Платонова, В. В. Набокова (по одному произведению каждого писателя по выбору);стихотворения и поэма «По праву памяти» А.Т. Твардовского; роман А.А. Фадеева«Молодая гвардия»; роман В.О. Богомолова "В августе сорок четвертого", стихотворенияи роман Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» (избранные главы); повесть «Один день ИванаДенисовича» и произведение «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты) А. И. Солженицына;



произведения литературы второй половины XX– XXI века: не менее трёх прозаиков повыбору (в том числе Ф. А. Абрамова, Ч.Т. Айтматова, В. П. Аксенова, В. П. Астафьева, В.И. Белова, А. Г. Битова, Ю. В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К. Д. Воробьева, В. С.Гроссмана, С. Д. Довлатова, Ф. А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В. П. Некрасова, В. О.Пелевина, В. Г. Распутина, А.Н. и Б. Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Ю. В. Трифонова,В. Т. Шаламова, В. М. Шукшина и др.); не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Б. А.Ахмадулиной, О. Ф. Берггольц, И. А. Бродского, Ю.И. Визбора, А. А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Ю. В. Друниной, Е. А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А. С. Кушнера, Л. Н.Мартынова, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. Рождественского, Н.М. Рубцова, Д. С. Самойлова, А.А. Тарковского и др.); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А. Н.Арбузова, А. В. Вампилова, А. М. Володина, В. С. Розова, М. М. Рощина, К.М. Симоноваи др.); не менее трёх произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повестиГ. Белля, Р. Брэдбери, У. Голдинга, Ч. Диккенса, А. Камю, Ф. Кафки, Х. Ли, Г. Г. Маркеса,У. С. Моэма, Э. М. Ремарка, У. Старка, Дж. Сэлинджера, Г. Флобера, О. Хаксли, Э.Хемингуэя, У. Эко; стихотворения Г. Аполлинера, Ш. Бодлера, П. Верлена, Э. Верхарна,А. Рембо, Т. С. Элиота; пьесы Г. Ибсена, М. Метерлинка, Б. Шоу и др.); не менее одногопроизведения 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 др.);5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурныйконтекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов,выявлять связь литературных произведений с современностью;6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы,темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутыхаргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии налитературные темы;7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературномпроизведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуальногопонимания;8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальныхособенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и(или) фрагментов в каждом классе;9) владение умениями анализа и интерпретации художественного произведения вединстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов иналичия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий(в дополнение к изученным в основной школе);10) владение комплексным филологическим анализом художественного текста;осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе:конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя;традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время ипространство; миф и литература; историзм, народность; поэтика; историко-литературныйпроцесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм,акмеизм, футуризм), постмодернизм; авангард; литературный манифест; литературныежанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторскаяпозиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия,подтекст; символ; интертекст, гипертекст; системы стихосложения (тоническая,



силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы»в литературе; беллетристика, массовая литература, сетевая литература; взаимосвязь ивзаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная критика;11) понимание и осмысленное использование терминологического аппаратасовременного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения,киноведения в процессе анализа и интерпретации произведений художественнойлитературы и литературной критики;12) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы исравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика,живопись, театр, кино, музыка и др.);13) сформированность представлений о литературном произведении как явлениисловесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции иоб изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведенияххудожественной литературы и умение применять их в речевой практике;14) сформированность представлений о стилях художественной литературы разныхэпох, литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторскомстиле;15) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия ипонимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкованияпрочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в видеаннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, сочинений различныхжанров (объём сочинения – не менее 250 слов); владение умением редактировать исовершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русскоголитературного языка;16) владение умениями учебно-исследовательской и проектной деятельностиисторико- и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов;различными приёмами цитирования и редактирования текстов;17) сформированность представлений об основных направлениях литературнойкритики, о современных подходах к анализу художественного текста влитературоведении; умение создавать собственные литературно-критическиепроизведения на основе прочитанных художественных текстов;18) умение работать с разными информационными источниками, в том числе вмедиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронныхбиблиотечных систем.
Предметные результаты по классам:
10 КЛАСС

1) Осознание причастности к отечественным традициям и историческойпреемственности поколений на основе установления связей литературы с фактамисоциальной жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного развитиястраны в конкретную историческую эпоху (вторая половина XIX века);2) осознание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным,духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений



русской и зарубежной литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста;3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познанияотечественной и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умениевнимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественные,публицистические и литературно-критические тексты;4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской изарубежной классической литературы, а также литератур народов России (вторая половинаXIX века), их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формированиенациональной и мировой литературы;5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурныйконтекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов,выявлять связь литературных произведений второй половины XIX века со временемнаписания, с современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое иобщечеловеческое содержание литературных произведений;6) способность выявлять в произведениях художественной литературы второйполовины XIX века образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним вразвёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать вдискуссии на литературные темы; устойчивые навыки устной и письменной речи впроцессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы;7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературномпроизведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуальногопонимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личноеотношение к нему, передавать собственные читательские впечатления и аргументироватьсвоё мнение;8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальныхособенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и(или) фрагментов;9) овладение умениями анализа и интерпретации художественного произведения вединстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов иналичия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий(в дополнение к изученным в основной школе);10) владение комплексным филологическим анализом художественного текста;осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе:конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя;традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; миф и литература;историзм, народность; художественное время и пространство; поэтика; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм;литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика;авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль,стилизация; аллюзия, подтекст; символ; интертекст, гипертекст; системы стихосложения(тоническая, силлабическая, силлаботоническая); «вечные темы» и «вечные образы» влитературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественныйперевод; литературная критика;11) понимание и осмысленное использование терминологического аппаратасовременного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения,



киноведения в процессе анализа и интерпретации произведений художественнойлитературы и других видов искусств;12) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы исравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика,живопись, театр, кино, музыка и др.);13) сформированность представлений о литературном произведении как явлениисловесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции иоб изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведенияххудожественной литературы и умение применять их в речевой практике; владениеумением анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять ихсмыслообразующую роль в произведении;14) сформированность представлений о стилях художественной литературы разныхэпох, об индивидуальном авторском стиле;15) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия ипонимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного,ведение диалога о прочитанном в русле обсуждаемой проблематики; информационнойпереработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, атакже сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать исовершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русскоголитературного языка;16) владение умениями учебно-исследовательской и проектной деятельностиисторико- и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов;различными приёмами цитирования и редактирования текстов;17) сформированность представлений об основных направлениях литературнойкритики, о современных подходах к анализу художественного текста влитературоведении; умение создавать собственные литературно-критическиепроизведения на основе прочитанных художественных текстов;18) умение работать с разными информационными источниками, в том числе вмедиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронныхбиблиотечных систем.
11 КЛАСС

1) Осознание причастности к отечественным традициям и историческойпреемственности поколений на основе установления связей литературы с фактамисоциальной жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного развитиястраны в конкретную историческую эпоху (конец XIX –начало XXI века); включение вкультурно-языковое пространство русской и мировой культуры через умение соотноситьхудожественную литературу с фактами общественной жизни и культуры, раскрывать рольлитературы в духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностногоотношения к литературе как неотъемлемой части культуры;2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным,духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведенийрусской, зарубежной литературы и литератур народов России, и самооценка собственногоинтеллектуально-нравственного уровня;



3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – ктрадиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; пониманиероли и места русской литературы в мировом культурном процессе;4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской,зарубежной классической и современной литературы, литератур народов России (конецXIX–начало XXI века), их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния наформирование национальной и мировой литературы;5) сформированность умений самостоятельно определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественныхтекстов, выявлять связь литературных произведений конца XIX–начала XXI века современем написания, с современностью и традицией; выявлять сквозные темы иключевые проблемы русской литературы;6) способность самостоятельно выявлять в произведениях художественнойлитературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним вразвёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях, участие вдискуссии на литературные темы; свободное владение устной и письменной речью впроцессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы;7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной авторомв литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия иинтеллектуального понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное,выражать личное отношение к нему, передавать собственные читательские впечатления иаргументировать своё мнение;8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальныхособенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и(или) фрагментов;9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретациихудожественного произведения в единстве формы и содержания (с учётомнеоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) сиспользованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученнымв основной школе);10) владение комплексным филологическим анализом художественного текста;осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе:конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя;традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; миф и литература;историзм, народность; художественное время и пространство; поэтика; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм,модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; авангард; литературныйманифест; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика ипроблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь;стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая,силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечныеобразы» в литературе; беллетристика, массовая литература, сетевая литература;взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод;литературная критика;11) понимание и осмысленное использование терминологического аппаратасовременного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения,



киноведения в процессе анализа и интерпретации произведений художественнойлитературы и литературной критики;12) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежнойлитературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видахискусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.);13) сформированность представлений о литературном произведении как явлениисловесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции иоб изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведенияххудожественной литературы; умение применять их в речевой практике; умениеанализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию,и выявлять их смыслообразующую роль;14) сформированность представлений о стилях художественной литературы разныхэпох, литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторскомстиле;15) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия ипонимания 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); владениеумением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания сучётом норм русского литературного языка;16) владение умениями учебно-исследовательской деятельности историко- итеоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов; различнымиприёмами цитирования и редактирования собственных и чужих текстов;17) сформированность представлений об основных направлениях литературнойкритики, о современных подходах к анализу художественного текста влитературоведении; умение создавать собственные литературно-критическиепроизведения на основе прочитанных художественных текстов;18) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, втом числе в медиапространстве (поиск, анализ, отбор, структурирование, презентацияинформации), оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронныхбиблиотечных систем.   
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)»(базовый уровень)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПрограмма по английскому языку (базовый уровень) на уровне среднего общегообразования разработана на основе ФГОС СОО.Программа по английскому языку является ориентиром для составления рабочихпрограмм по предмету: даёт представление о целях образования, развития, воспитания исоциализации обучающихся на уровне среднего общего образования, путях формированиясистемы знаний, умений и способов деятельности у обучающихся на базовом уровнесредствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык», определяетинвариантную (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, некоторогорасширения объёма содержания и его детализации.Программа по английскому языку устанавливает распределение обязательногопредметного содержания по годам обучения, предусматривает примерный ресурсучебного времени, выделяемого на изучение тем/разделов курса, учитывает особенностиизучения английского языка, исходя из его лингвистических особенностей и структурыродного (русского) языка обучающихся, межпредметных связей иностранного(английского) языка с содержанием других учебных предметов, изучаемых в 10–11классах, а также с учётом возрастных особенностей обучающихся. Содержаниепрограммы по английскому языку для уровня среднего общего образования имеетособенности, обусловленные задачами развития, обучения и воспитания, обучающихсязаданными социальными требованиями к уровню развития их личностных ипознавательных качеств, предметным содержанием системы среднего общегообразования, а также возрастными психологическими особенностями обучающихся 16–17 лет.Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программепо английскому языку с учётом особенностей преподавания английского языка на уровнесреднего общего образования на базовом уровне на основе отечественных методическихтрадиций построения школьного курса английского языка и в соответствии с новымиреалиями и тенденциями развития общего образования.Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное местов системе среднего общего образования и воспитания современного обучающегося вусловиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языканаправлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание ролиязыка как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствуетих общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширениюкругозора, воспитанию чувств и эмоций.Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися приизучении иностранного языка, находят применение в образовательном процессе приизучении других предметных областей, становятся значимыми для формированияположительных качеств личности. Таким образом, они ориентированы на формированиекак метапредметных, так и личностных результатов обучения.Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с усилениемобщественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстроадаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми компетенциями.Владение иностранным языком как доступ к передовым международным научным итехнологическим достижениям, расширяющим возможности образования исамообразования, одно из важнейших средств социализации, самовыражения и успешнойпрофессиональной деятельности выпускника общеобразовательной организации.Значимость владения иностранными языками как первым, так и вторым,расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствуетстратегическим интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира.Знание родного языка экономического или политического партнёра обеспечиваетобщение, учитывающее особенности менталитета и культуры партнёра, что позволяетуспешнее приходить к консенсусу при проведении переговоров, решении возникающихпроблем с целью достижения поставленных задач.



Возрастание значимости владения иностранными языками приводит кпереосмыслению целей и содержания обучения предмету.Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре,формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и соответственновоплощается в личностных, метапредметных и предметных результатах. Иностранныйязык признается как ценный ресурс личности для социальной адаптации исамореализации (в том числе в профессии), инструмент развития умений поиска,обработки и использования информации в познавательных целях; одно из средстввоспитания качеств гражданина, патриота, развития национального самосознания,стремления к взаимопониманию между людьми разных стран и народов.На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровеньвладения английским языком) на уровне среднего общего образования провозглашеноразвитие и совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся,сформированной на предыдущих уровнях общего образования, в единстве таких еёсоставляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная иметапредметная компетенции:речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основныхвидах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи);языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии сотобранными темами общения, освоение знаний о языковых явлениях английского языка,разных способах выражения мысли в родном и английском языках;социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традицияманглоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,психологическим особенностям учащихся на уровне среднего общего образования,формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурногообщения;компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условияхдефицита языковых средств английского языка при получении и передаче информации;метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общих испециальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность поовладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересыв других областях знания.Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладенияиностранным языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции,включающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию личностногосамосовершенствования.Основными подходами к обучению иностранным языкам признаютсякомпетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов предполагает возможностьреализовать поставленные цели иноязычного образования на уровне среднего общегообразования, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержанияобучения, отобранного для данного уровня общего образования при использовании новыхпедагогических технологий и возможностей цифровой образовательной среды.



«Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные языки» наряду спредметом «Второй иностранный язык», изучение которого происходит при наличиипотребности у обучающихся и при условии, что у образовательной организации имеетсядостаточная кадровая, техническая и материальная обеспеченность, позволяющаядостигнуть предметных результатов, заявленных в ФГОС СОО. Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского)языка – 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа внеделю).  
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ10 КЛАССКоммуникативные уменияРазвитие умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные ипродуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями изнакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение.Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт,сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек.Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Переписка сзарубежными сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Права иобязанности обучающегося.Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможностипродолжения образования в высшей школе, в профессиональном колледже, выборрабочей специальности, подработка для обучающегося). Роль иностранного языка впланах на будущее.Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: чтение, кино, театр, музыка,музеи, Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба.Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода.Туризм. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам.Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия.Условия проживания в городской/сельской местности.Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства связи(мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры).Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение,столица, крупные города, регионы, система образования, достопримечательности,культурные особенности (национальные и популярные праздники, знаменательные даты,традиции, обычаи), страницы истории.Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад внауку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты,художники, композиторы, путешественники, спортсмены, актёры и другие.ГоворениеРазвитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений,сформированных на уровне основного общего образования, а именно умений вестиразные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию,



диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог, включающийразные виды диалогов):диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор,вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ, выражать благодарность, поздравлятьс праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/несоглашаться выполнить просьбу, давать совет и принимать/ не принимать совет,приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашатьсяна предложение собеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разныхвидов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашиватьинтересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позициюотвечающего и наоборот;диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её;высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение,давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость,огорчение и другие).Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуацияхнеофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 10класса с использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, таблиц,диаграмм с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемогоязыка, при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника.Объём диалога – 8 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений,сформированных на уровне основного общего образования:создание устных связных монологических высказываний с использованиемосновных коммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика(черты характера реального человека или литературного персонажа);повествование/сообщение;рассуждение;пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста с выражениемсвоего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте;устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематическогосодержания речи 10 класса с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций,фотографий, таблиц, диаграмм или без их использования.Объём монологического высказывания – до 14 фраз.АудированиеРазвитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированныхна уровне основного общего образования: понимание на слух аутентичных текстов,содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованием языковой иконтекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием нужной /интересующей/запрашиваемой информации.



Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слухтексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержаниетекста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные дляпонимания основного содержания.Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информациипредполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников вситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера,объявление.Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты.Смысловое чтениеРазвитие сформированных на уровне основного общего образования умений читатьпро себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичныетексты разных жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные языковые явления, сразной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержаниятекста.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения:определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опускаявторостепенные), понимать структурно-смысловые связи в тексте, прогнозироватьсодержание текста по заголовку/началу текста, определять логическуюпоследовательность главных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова,несущественные для понимания основного содержания.Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информациипредполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию,представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме, оцениватьнайденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативнойзадачи.В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельныенеизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точнопонимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурногоанализа отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и другие) и пониманиепредставленной в них информации.Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественногопроизведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационногохарактера, объявление, памятка, электронное сообщение личного характера,стихотворение.Объём текста/текстов для чтения – 500–700 слов.Письменная речьРазвитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровнеосновного общего образования:



заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми встране/странах изучаемого языка;написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии снормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормаминеофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объёмсообщения – до 130 слов;создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения и другие) наоснове плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или прочитанного/прослушанноготекста с использованием образца, объём письменного высказывания – до 150 слов;заполнение таблицы: краткая фиксация содержания, прочитанного/ прослушанноготекста или дополнение информации в таблице;письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в томчисле в форме презентации, объём – до 150 слов.Языковые знания и навыкиФонетическая сторона речиРазличение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношениеслов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основныхритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразовогоударения на служебных словах.Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,демонстрирующее понимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок изстатьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текстадля чтения вслух – до 140 слов.Орфография и пунктуацияПравильное написание изученных слов.Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятойпри перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки,вопросительного, восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки послезаголовка.Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормамиизучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямойречью, заключение прямой речи в кавычки.Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личногохарактера в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странахизучаемого языка: постановка запятой после обращения и завершающей фразы, точкипосле выражения надежды на дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи.Лексическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц(слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише,средств логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания речи 10 класса, с соблюдением существующей в английском языке нормылексической сочетаемости.



Объём – 1300 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1200лексических единиц, изученных ранее) и 1400 лексических единиц для рецептивногоусвоения (включая 1300 лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффикса-ise/-ize;образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов-ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- исуффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y;образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im- и суффикса -ly;образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;словосложение:образование сложных существительных путём соединения основ существительных(football);образование сложных существительных путём соединения основы прилагательногос основой существительного (blackboard);образование сложных существительных путём соединения основ существительных спредлогом (father-in-law);образование сложных прилагательных путём соединения основыприлагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed(blue-eyed, eight-legged);образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основойпричастия II (well-behaved);образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного сосновой причастия I (nice-looking);конверсия:образование имён существительных от неопределённой формы глаголов (to run – arun); образование имён существительных от имён прилагательных (rich people – the rich);образование глаголов от имён существительных (a hand – to hand);образование глаголов от имён прилагательных (cool – to cool).Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting).Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональныеслова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры.Различные средства связи для обеспечения целостности и логичностиустного/письменного высказывания.Грамматическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный,альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной иотрицательной форме).



Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе снесколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a newhouse last year.).Предложения с начальным It.Предложения с начальным There + to be.Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, tolook, to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.).Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. Isaw her cross/crossing the road. I want to have my hair cut.).Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when,where, what, why, how.Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзнымисловами who, which, that.Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however,whenever.Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0,Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II).Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense,Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense).Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвеннойречи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложногопредложения.Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.Предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or,neither … nor.Предложения с I wish…Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth.Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stopdoing smth и to stop to do smth).Конструкция It takes me … to do smth.Конструкция used to + инфинитив глагола.Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth.Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а такжеконструкции I’d rather, You’d better.Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и егосогласование со сказуемым.Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительногозалога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/PastContinuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/PastSimple Passive, Present Perfect Passive).Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tenseдля выражения будущего действия.



Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might,should, shall, would, will, need).Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и ParticipleII), причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a writtentext). Определённый, неопределённый и нулевой артикли.Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, иисключения.Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественногочисла.Притяжательный падеж имён существительных.Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходнойстепенях, образованные по правилу, и исключения.Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет– происхождение).Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of).Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательныеместоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные,вопросительные местоимения, неопределённые местоимения и их производные,отрицательные местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing идругие).Количественные и порядковые числительные.Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами встрадательном залоге.Социокультурные знания и уменияОсуществление межличностного и межкультурного общения с использованиемзнаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемогоязыка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета ванглоязычной среде в рамках тематического содержания 10 класса.Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительнойтематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языкапри изучении тем: государственное устройство, система образования, страницы истории,национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенностиобщения, традиции в кулинарии и другие.Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурномнаследии страны/стран, говорящих на английском языке.Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их учётом.Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страныизучаемого языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиесялюди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы,музыканты, спортсмены, актёры и другие).Компенсаторные уменияОвладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоякоммуникации, 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 контекстуальнуюдогадку.Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой дляпонимания основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или длянахождения в тексте запрашиваемой информации.
11 КЛАССКоммуникативные уменияСовершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используярецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематическогосодержания речи.Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями изнакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение.Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт,сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек.Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками.Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Подготовка к выпускным экзаменам.Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования.Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятельностив современном мире.Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие молодёжи вжизни общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовь и дружба.Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, спортивныесоревнования, Олимпийские игры.Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и зарубежным странам.Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.Проживание в городской/сельской местности.Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средстваинформации и коммуникации (пресса, телевидение, Интернет, социальные сети и другие).Интернет-безопасность.Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение,столица, крупные города, регионы, система образования, достопримечательности,культурные особенности (национальные и популярные праздники, знаменательные даты,традиции, обычаи), страницы истории.Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка:государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы,путешественники, спортсмены, актёры и другие.ГоворениеРазвитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вестиразные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию,диалог – расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог, включающийразные виды диалогов):



диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор,вежливо переспрашивать, вежливо выражать согласие/отказ, выражать благодарность,поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/несоглашаться выполнить просьбу, давать совет и принимать/ не принимать совет,приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашатьсяна предложение собеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разныхвидов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашиватьинтересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позициюотвечающего и наоборот, брать/давать интервью;диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её,высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение,давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость,огорчение и другие).Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуацияхнеофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 11класса с использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, таблиц,диаграмм с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемогоязыка, при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника.Объём диалога – до 9 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи:создание устных связных монологических высказываний с использованиемосновных коммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика(черты характера реального человека или литературного персонажа);повествование/сообщение;рассуждение;пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста без опоры наключевые слова, план с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложеннымв тексте;устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематическогосодержания речи с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций,фотографий, таблиц, диаграмм, графиков и(или) без их использования.Объём монологического высказывания – 14–15 фраз.АудированиеРазвитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичныхтекстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованиемязыковой и контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержаниев зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слухтексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание



текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные дляпонимания основного содержания.Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информациипредполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников вситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера,объявление.Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать пороговомууровню (В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале).Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты.Смысловое чтениеРазвитие умений читать про себя и понимать с использованием языковой иконтекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащихотдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемойинформации, с полным пониманием содержания текста.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения:определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опускаявторостепенные), понимать структурно-смысловые связи в тексте, прогнозироватьсодержание текста по заголовку/началу текста, определять логическуюпоследовательность главных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова,несущественные для понимания основного содержания.Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информациипредполагает умение находить прочитанном тексте и понимать данную информацию,представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме,оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решениякоммуникативной задачи.В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельныенеизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точнопонимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурногоанализа отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и других) и пониманиепредставленной в них информации.Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественногопроизведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационногохарактера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера,стихотворение.Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать пороговомууровню (В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале).Объём текста/текстов для чтения – до 600–800 слов.Письменная речьРазвитие умений письменной речи:



заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми встране/странах изучаемого языка;написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии снормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормаминеофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объёмсообщения – до 140 слов;создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, статьи идругие) на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы, и/илипрочитанного/прослушанного текста с использованием образца, объем письменноговысказывания – до 180 слов;заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/ прослушанноготекста или дополнение информации в таблице;письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в томчисле в форме презентации, объём – до 180 слов.Языковые знания и навыкиФонетическая сторона речиРазличение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношениеслов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основныхритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразовогоударения на служебных словах.Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,демонстрирующее понимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок изстатьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текстадля чтения вслух – до 150 слов.Орфография и пунктуацияПравильное написание изученных слов.Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятойпри перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки,вопросительного, восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки послезаголовка.Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормамиизучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямойречью, заключение прямой речи в кавычки.Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, принятымив стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личногохарактера: постановка запятой после обращения и завершающей фразы, точки послевыражения надежды на дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи.Лексическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц(слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише,средств логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексическойсочетаемости.



Объём – 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1300лексических единиц, изученных ранее) и 1500 лексических единиц для рецептивногоусвоения (включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- исуффиксов -ise/-ize, -en;образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- исуффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-,non-, post-, pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less,-ly, -ous, -y;образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly;образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;словосложение:образование сложных существительных путём соединения основ существительных(football);образование сложных существительных путём соединения основы прилагательногос основой существительного (blue-bell);образование сложных существительных путём соединения основ существительных спредлогом (father-in-law);образование сложных прилагательных путём соединения основыприлагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed(blue-eyed, eight-legged);образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основойпричастия II (well-behaved);образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного сосновой причастия I (nice-looking);конверсия:образование образование имён существительных от неопределённой формыглаголов (to run – a run);образование имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);образование глаголов от имён существительных (a hand – to hand);образование глаголов от имён прилагательных (cool – to cool).Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting).Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональныеслова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры.Различные средства связи для обеспечения целостности и логичностиустного/письменного высказывания.Грамматическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный,альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной иотрицательной форме).



Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе снесколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a newhouse last year.).Предложения с начальным It.Предложения с начальным There + to be.Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, tolook, to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.).Предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject.Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. Isaw her cross/crossing the road. I want to have my hair cut.).Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when,where, what, why, how.Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзнымисловами who, which, that.Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however,whenever.Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0,Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II).Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense,Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense).Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвеннойречи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложногопредложения.Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.Предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or,neither … nor.Предложения с I wish…Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth.Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stopdoing smth и to stop to do smth).Конструкция It takes me … to do smth.Конструкция used to + инфинитив глагола.Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth.Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а такжеконструкции I’d rather, You’d better.Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и егосогласование со сказуемым.Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительногозалога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/FutureContinuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/PastSimple Passive, Present Perfect Passive).Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tenseдля выражения будущего действия.



Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might,should, shall, would, will, need).Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и ParticipleII), причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a writtentext). Определённый, неопределённый и нулевой артикли.Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, иисключения.Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественногочисла.Притяжательный падеж имён существительных.Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходнойстепенях, образованных по правилу, и исключения.Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет– происхождение).Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of).Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательныеместоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные,вопросительные местоимения, неопределённые местоимения и их производные,отрицательные местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing идругие).Количественные и порядковые числительные.Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами встрадательном залоге.Социокультурные знания и уменияОсуществление межличностного и межкультурного общения с использованиемзнаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемогоязыка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета ванглоязычной среде в рамках тематического содержания 11 класса.Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительнойтематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языкапри изучении тем: государственное устройство, система образования, страницы истории,национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенностиобщения, традиции в кулинарии и другие.Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурномнаследии страны/стран, говорящих на английском языке.Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их учётом.Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страныизучаемого языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиесялюди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы,музыканты, спортсмены, актёры и другие).Компенсаторные уменияОвладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоякоммуникации, 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 контекстуальнуюдогадку.Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, дляпонимания основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или длянахождения в тексте запрашиваемой информации.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО АНГЛИЙСКОМУЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения программы по английскому языку на уровнесреднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательнойдеятельности организации в соответствии с традиционными российскимисоциокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми вобществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания,самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма,гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героевОтечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимногоуважения, бережного отношения к культурному наследию и традицияммногонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.Личностные результаты освоения обучающимися программы по английскому языкудля уровня среднего общего образования должны отражать готовность и способностьобучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности,системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующихтрадиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опытадеятельности в процессе реализации основных направлений воспитательнойдеятельности:В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона иправопорядка;принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических идемократических ценностей;готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества,участвовать в самоуправлении в образовательной организации;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с ихфункциями и назначением;готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения ксвоему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, своюРодину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;ценностное отношение к государственным символам, историческому и природномунаследию, памятникам, традициям народов России и страны/стран изучаемого языка,достижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте,технологиях, труде;идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственностьза его судьбу.



3) духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа;сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясьна морально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основеосознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народовРоссии.4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническоготворчества, спорта, труда, общественных отношений;способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчествосвоего и других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через источникиинформации на иностранном (английском) языке, ощущать эмоциональное воздействиеискусства;убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мировогоискусства, этнических культурных традиций и народного творчества;стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовностьсодействовать ознакомлению с ней представителей других стран;готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлятькачества творческой личности.5) физического воспитания:сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственногоотношения к своему здоровью;потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическомуи психическому здоровью.6) трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности,способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такуюдеятельность;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершатьосознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы,осознание возможностей самореализации средствами иностранного (английского) языка;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всейжизни, в том числе с использованием изучаемого иностранного языка.7) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознаниеглобального характера экологических проблем;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знанияцелей устойчивого развития человечества;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;



умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствияпредпринимаемых действий, предотвращать их;расширение опыта деятельности экологической направленности.8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействиямежду людьми и познания мира;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную иисследовательскую деятельность индивидуально и в группе, с использованием изучаемогоиностранного (английского) языка.В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимисяпрограммы по английскому языку для уровня среднего общего образования уобучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающийсформированность:самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние,видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение приниматьответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональнымизменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию исопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другимилюдьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться,проявлять интерес и разрешать конфликты.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия, совместная деятельность.
Познавательные универсальные учебные действияБазовые логические действия:

· самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;
· устанавливать существенный признак или основания для сравнения,классификации и обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемогоиностранного языка;
· определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
· выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного(английского) языка;



· разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихсяматериальных и нематериальных ресурсов;
· вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям,оценивать риски последствий деятельности;
· координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;
· развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.Базовые исследовательские действия:
· владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности сиспользованием иностранного (английского) языка, навыками разрешенияпроблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методоврешения практических задач, применению различных методов познания;
· осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, егоинтерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях,в том числе при создании учебных и социальных проектов;
· владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями;
· ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях;
· выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигатьгипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своихутверждений, задавать параметры и критерии решения;
· анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;
· давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
· осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия впрофессиональную среду;
· уметь переносить знания в познавательную и практическую областижизнедеятельности;
· уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
· выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;
· ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений.Работа с информацией:
· владеть навыками получения информации из источников разных типов, в томчисле на иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск,анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и формпредставления;
· создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных форматах сучётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальнуюформу представления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма идругие);
· оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическимнормам;
· использовать средства информационных и коммуникационных технологий врешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач ссоблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,



ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационнойбезопасности;
· владеть навыками распознавания и защиты информации, информационнойбезопасности личности.

Коммуникативные универсальные учебные действияОбщение:
· осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;
· распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчатьконфликты;
· владеть различными способами общения и взаимодействия на иностранном(английском) языке, аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчатьконфликтные ситуации;
· развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковыхсредств.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация

· самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлятьпроблемы, ставить и формулировать собственные задачи вобразовательной деятельности и жизненных ситуациях;
· самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихсяресурсов, собственных возможностей и предпочтений;
· давать оценку новым ситуациям;
· делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность зарешение;
· оценивать приобретённый опыт;
· способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разныхобластях знаний, постоянно повышать свой образовательный икультурный уровень.Самоконтроль
· давать оценку новым ситуациям;
· владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;
· использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верногорешения;
· оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста наиностранном (английском) языке выполняемой коммуникативной задаче;
· вносить коррективы в созданный речевой продукт в случаенеобходимости;
· оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
· принимать мотивы и аргументы других при анализе результатовдеятельности;



· принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
· принимать мотивы и аргументы других при анализе результатовдеятельности;
· признавать своё право и право других на ошибку;
· развивать способность понимать мир с позиции другого человека.Совместная деятельность
· понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы;
· выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общихинтересов, и возможностей каждого члена коллектива;
· принимать цели совместной деятельности, организовывать икоординировать действия по её достижению: составлять план действий,распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результатысовместной работы;
· оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общийрезультат по разработанным критериям;
· предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны,оригинальности, практической значимости.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПредметные результаты по английскому языку ориентированы на применениезнаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должныотражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на пороговомуровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной,компенсаторной, метапредметной.К концу 10 класса обучающийся научится:1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение:вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение кдействию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) встандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранноготематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами ссоблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (8реплик со стороны каждого собеседника);создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика,повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткойаргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамкахотобранного тематического содержания речи;излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражениемсвоего отношения (объём монологического высказывания – до 14 фраз);устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до 14 фраз).аудирование:воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельныенеизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: спониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемойинформации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут).



смысловое чтение:читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра истиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной̆ глубиной̆проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного(объём текста/текстов для чтения – 500–700 слов);читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных втексте фактов и событий;читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и другие) ипонимать представленную в них информацию.письменная речь:заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии снормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии снормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет,принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 130 слов);создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы,диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объёмвысказывания – до 150 слов);заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослушанноготекста или дополняя информацию в таблице, письменно представлять результатывыполненной проектной работы (объём – до 150 слов).2) владеть фонетическими навыками:различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова справильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения наслужебных словах;выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 140 слов, построенные наизученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующейинтонацией, демонстрируя понимание содержания текста;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;3)владеть пунктуационными навыками:использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводныхслов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку послезаголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильнооформлять электронное сообщение личного характера;распознавать в устной речи и письменном тексте 1400 лексических единиц (слов,фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) иправильно употреблять в устной и письменной речи 1300 лексических единиц,обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, ссоблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости.4) распознавать и употреблять в устной и письменной речи:родственные слова, образованные с использованием аффиксации:глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize;



имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов -ance/-ence,-er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y;наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, и суффикса -ly;числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th.с использованием словосложения:сложные существительные путём соединения основ существительных (football);сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основойсуществительного (bluebell);сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом(father-in-law);сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительногос основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);сложных прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved);сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основойпричастия I (nice-looking).с использованием конверсии:образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – arun); имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);глаголов от имён существительных (a hand – to hand);глаголов от имён прилагательных (cool – to cool);распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначныелексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболеечастотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связидля обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания;знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений иразличных коммуникативных типов предложений английского языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими вопределённом порядке;предложения с начальным It;предложения с начальным There + to be;предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, tolook, to seem, to feel;предложения cо сложным дополнением – Complex Object;сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when,where, what, why, how;сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзнымисловами who, which, that;



сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however,whenever;условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0,Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II);все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense,Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвеннойречи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложногопредложения;модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or,neither … nor;предложения с I wish;конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth;конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stopdoing smth и to stop to do smth);конструкция It takes me … to do smth;конструкция used to + инфинитив глагола;конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а такжеконструкций I’d rather, You’d better;подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и егосогласование со сказуемым;глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительногозалога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/FutureContinuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/PastSimple Passive, Present Perfect Passive);конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense длявыражения будущего действия;модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might,should, shall, would, will, need);неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и ParticipleII), причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a writtentext); определённый, неопределённый и нулевой артикли;имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, иисключения;неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественногочисла;притяжательный падеж имён существительных;имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходнойстепенях, образованных по правилу, и исключения;порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет –происхождение);



слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of);личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательныеместоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные,вопросительные местоимения;неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none,no и производные последнего (nobody, nothing, и другие);количественные и порядковые числительные;предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами встрадательном залоге.5) владеть социокультурными знаниями и умениями:знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий;знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемогоязыка (государственное устройство, система образования, страницы истории, основныепраздники, этикетные особенности общения и другие);иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии роднойстраны и страны/стран изучаемого языка;представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости вмежкультурном общении.6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоякоммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств:использовать различные приёмы переработки информации: при говорении –переспрос, при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении иаудировании – языковую и контекстуальную догадку.7) владеть метапредметными умениями, позволяющими:совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком;сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существеннымпризнакам изученные языковые явления (лексические и грамматические);использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной̆ форме;участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного имежпредметного характера с использованием материалов на английском языке иприменением информационно-коммуникационных технологий;соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизнии при работе в сети Интернет.К концу 11 класса обучающийся научится:1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение:вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение кдействию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) встандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранноготематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с



соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 9реплик со стороны каждого собеседника);создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика,повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткойаргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамкахотобранного тематического содержания речи;излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражениемсвоего отношения без вербальных опор (объём монологического высказывания – 14–15фраз);устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 14–15 фраз).аудирование:воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельныенеизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: спониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемойинформации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут)смысловое чтение:читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра истиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубинойпроникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного(объём текста/текстов для чтения – до 600–800 слов);читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и пониматьпредставленную в них информацию.письменная речь:заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии снормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии снормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет,принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов);создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы,графика, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца(объём высказывания – до 180 слов);заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанноготекста или дополняя информацию в таблице, письменно представлять результатывыполненной проектной работы (объём – до 180 слов).2) владеть фонетическими навыками:различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова справильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения наслужебных словах;выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построенные наизученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующейинтонацией, демонстрируя понимание содержания текста.3) владеть орфографическими навыками:правильно писать изученные слова.



4) владеть пунктуационными навыками:использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводныхслов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки;не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямуюречь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов,фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) иправильно употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц,обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, ссоблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости.5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи:родственные слова, образованные с использованием аффиксации:глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en;имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-,pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/ -an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly;числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;с использованием словосложения:сложные существительные путём соединения основ существительных (football);сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основойсуществительного (bluebell);сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом(father-in-law);сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительногос основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);сложные прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved);сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основойпричастия I (nice-looking);с использованием конверсии:образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – arun); имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);глаголов от имён существительных (a hand – to hand);глаголов от имён прилагательных (cool – to cool);распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначныелексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболеечастотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связидля обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания;



знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений иразличных коммуникативных типов предложений английского языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими вопределённом порядке;предложения с начальным It;предложения с начальным There + to be;предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, tolook, to seem, to feel;предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject;предложения cо сложным дополнением – Complex Object;сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when,where, what, why, how;сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзнымисловами who, which, that;сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however,whenever;условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0,Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II);все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense,Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвеннойречи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложногопредложения;модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or,neither … nor;предложения с I wish;конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth;конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stopdoing smth и to stop to do smth);конструкция It takes me … to do smth;конструкция used to + инфинитив глагола;конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а такжеконструкций I’d rather, You’d better;подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и егосогласование со сказуемым;глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительногозалога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/FutureContinuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/PastSimple Passive, Present Perfect Passive);



конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense длявыражения будущего действия;модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might,should, shall, would, will, need);неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и ParticipleII), причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a writtentext); определённый, неопределённый и нулевой артикли;имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, иисключения;неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественногочисла;притяжательный падеж имён существительных;имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходнойстепенях, образованных по правилу, и исключения;порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет –происхождение);слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of);личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательныеместоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные,вопросительные местоимения;неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none,no и производные последнего (nobody, nothing, и другие);количественные и порядковые числительные;предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами встрадательном залоге.6) владеть социокультурными знаниями и умениями:знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий;знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемогоязыка (государственное устройство, система образования, страницы истории, основныепраздники, этикетные особенности общения и другие);иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной̆страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру наиностранном языке;проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости вмежкультурном общении.7) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоякоммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств:использовать различные приёмы переработки информации: при говорении –переспрос, при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении иаудировании – языковую и контекстуальную догадку;владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебнуюдеятельность по овладению иностранным языком;



сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существеннымпризнакам изученные языковые явления (лексические и грамматические);использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного имежпредметного характера с использованием материалов на английском языке иприменением информационно-коммуникационных технологий;соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизнии при работе в сети Интернет.

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)»(углублённый уровень)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПрограмма по английскому языку на уровне среднего общего образованияразработана на основе требований к результатам освоения основной образовательнойпрограммы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО с учётомраспределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основнойобразовательной программы среднего общего образования, а также на основехарактеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программевоспитания.Иностранный язык в общеобразовательной школе изучается на двух уровнях:базовом и углублённом. Названные уровни имеют общее содержательное ядро, чтопозволяет реализовывать углублённое изучение иностранного языка в рамках учебныхзаведений, отдельных классов и индивидуальных образовательных траекторий, реализуяпринципы дифференциации и индивидуализации обучения в большей степени, чем набазовом уровне.Углублённый уровень усвоения учебного предмета «Иностранный язык»ориентирован как на формирование целостных представлений обучающихся о мире, обобщечеловеческих ценностях, о важности общения с целью достижения взаимопониманияи о языке как средстве межличностного и межкультурного общения, так и наформирование определённого объёма систематических научных знаний и способовучебных/познавательных действий, позволяющего решать коммуникативные задачи болеевысокого уровня, в ситуациях неофициального и официального общения. Соответственно,углублённый уровень позволяет не только более детально изучить содержание курсабазового уровня, но и овладеть большим объёмом языковых средств (лексики играмматики), выйти на более высокий уровень развития коммуникативных умений вустной и письменной речи, овладеть более обширным набором коммуникативных ипознавательных действий.Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программес учётом особенностей преподавания английского языка на уровне среднего общегообразования на углубленном уровне на основе отечественных методических традиций



построения школьного курса английского языка и в соответствии с новыми реалиями итенденциями развития общего образования.Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное местов системе среднего общего образования и воспитания современного обучающегося вусловиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языканаправлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание ролиязыка как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствуетих общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширениюкругозора, воспитанию чувств и эмоций.Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися приизучении иностранного языка, находят применение в рамках образовательного процессапри изучении других предметных областей, становятся значимыми для формированияположительных качеств личности. Таким образом, они ориентированы на формированиекак метапредметных, так и личностных результатов обучения.Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с усилениемобщественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстроадаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми компетенциями.Владение иностранным языком как доступ к передовым международным научным итехнологическим достижениям, расширяющим возможности образования исамообразования, одно из важнейших средств социализации, самовыражения и успешнойпрофессиональной деятельности выпускника общеобразовательной организации.Значимость владения иностранными языками как первым, так и вторым,расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствуетстратегическим интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира.Знание родного языка экономического или политического партнёра обеспечиваетобщение, учитывающее особенности менталитета и культуры партнёра, что позволяетуспешнее приходить к консенсусу при проведении переговоров, решении возникающихпроблем с целью достижения поставленных задач.Возрастание значимости владения иностранными языками приводит кпереосмыслению целей и содержания обучения предмету на углублённом уровне.Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре,формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и соответственновоплощается в личностных, метапредметных и предметных результатах. Иностранныйязык признается как ценный ресурс личности для социальной адаптации исамореализации (в том числе в профессии), инструмент развития умений поиска,обработки и использования информации в познавательных целях; одно из средстввоспитания качеств гражданина, патриота, развития национального самосознания,стремления к взаимопониманию между людьми разных стран и народов.На прагматическом уровне целью иноязычного образования на уровне среднегообщего образования провозглашено развитие и совершенствование коммуникативнойкомпетенции обучающихся, сформированной на предыдущих уровнях общегообразования, в единстве таких её составляющих как речевая, языковая, социокультурная,компенсаторная и метапредметная компетенции:



речевая компетенция – развитие на углублённом уровне коммуникативных умений вчетырёх 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 признаётсяважнейшей компетенцией в плане владения иностранным языком;языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии сотобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях английского языка,разных способах выражения мысли в родном и английском языках;социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традицияманглоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,психологическим особенностям обучающихся на уровне среднего общего образования;формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурногообщения;компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условияхдефицита языковых средств английского языка при получении и передаче информации;метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общих испециальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность поовладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересыв других областях знания.Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладенияиностранным языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции,включающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию личностногосамосовершенствования.В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования,основными подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный,системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный.Совокупность перечисленных подходов предполагает возможность реализоватьпоставленные цели иноязычного образования на уровне среднего общего образования,добиться достижения планируемых результатов на углублённом уровне в рамкахсодержания обучения, отобранного для уровня среднего общего образования прииспользовании новых педагогических технологий и возможностей цифровойобразовательной среды. Общее число часов, рекомендованных для углублённого изучения иностранногоязыка – 340 часов: в 10 классе - 170 часов (5 часов в неделю), в 11 классе – 170 часа (5часов в неделю).  
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ10 КЛАССКоммуникативные уменияРазвитие умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные ипродуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.



Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями изнакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение.Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт,сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек.Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Переписка сзарубежными сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Права иобязанности обучающегося.Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможностипродолжения образования в вузе, в профессиональном колледже, подработка дляобучающегося). 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.Деловое общение: особенности делового общения, деловая этика, деловаяпереписка, публичное выступление.Туризм. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам. Виртуальныепутешествия.Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия.Условия проживания в городской/сельской местности.Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства связи(мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры). Интернет-безопасность.Проблемы современной цивилизации.Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение,столица, крупные города, регионы; государственное устройство; система образования,достопримечательности, культурные особенности (национальные и популярныепраздники, знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы истории.Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад внауку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты,художники, композиторы, путешественники, спортсмены, актёры и другие.ГоворениеРазвитие коммуникативных умений диалогической речи, на базе умений,сформированных на уровне основного общего образования, а именно умений вестиразные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог – побуждение к действию,диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями; комбинированный диалог, включающийразные виды диалогов); умений вести полилог, в том числе в форме дискуссии:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор,вежливо переспрашивать; выражать согласие/отказ; выражать благодарность; поздравлятьс праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/несоглашаться выполнить просьбу; давать совет и принимать/не принимать совет;приглашать собеседника к совместной деятельности, аргументируя своё приглашение;вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причинусвоего решения;



диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разныхвидов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашиватьинтересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позициюотвечающего и наоборот;диалог – обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её,высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение,давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость,огорчение; выражать эмоциональную поддержку собеседнику.полилог: запрашивать и обмениваться информацией с участниками полилога;высказывать и аргументировать свою точку зрения; возражать, расспрашивать участниковполилога и уточнять их мнения и точки зрения; брать на себя инициативу в обсуждении,внося пояснения/дополнения; выражать эмоциональное отношение к обсуждаемомувопросу; соблюдать речевые нормы и правила поведения, принятые в странах изучаемогоязыка.Названные умения диалогической речи, включая умения вести полилог, развиваютсяв стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамкахтематического содержания речи 10 класса с использованием речевых ситуаций,иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм, схем и(или) без их использования ссоблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.Объём диалога – до 10 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений,сформированных на уровне основного общего образования:создание устных связных монологических высказываний с использованиемосновных коммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика(черты характера реального человека или литературного персонажа);повествование/сообщение;рассуждение.создание сообщений в связи с прочитанным/прослушанным текстом с выражениемсвоего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте;устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематическогосодержания речи 10 класса с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций,фотографий, таблиц, диаграмм, схем, инфографики и(или) без их использования.Объём монологического высказывания – до 16 фраз.АудированиеРазвитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированныхна уровне основного общего образования: понимание на слух аутентичных текстов,содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованием языковой иконтекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полными точным пониманием всей информации.



Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает уменияопределять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слухтексте; отделять главную информацию от второстепенной; прогнозировать содержаниетекста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные дляпонимания основного содержания.Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информациипредполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной(явной) 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 говорящегок предмету обсуждения; догадываться из контекста о значении незнакомых слов.Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников вситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера,объявление, реклама, лекция.Время звучания текста/текстов для аудирования – до 3 минут.Смысловое чтениеРазвитие сформированных на уровне основного общего образования умений читатьпро себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичныетексты разных жанров и стилей, содержащих неизученные языковые явления, с разнойглубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным и точным пониманиемсодержания прочитанного текста.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определятьтему/основную мысль, выделять главные факты/события; прогнозировать содержаниетекста по заголовку/началу текста; определять логическую последовательность главныхфактов, событий; игнорировать незнакомые слова, несущественные для пониманияосновного содержания.Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информациипредполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию,представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме; оцениватьнайденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативнойзадачи.В ходе чтения с полным пониманием содержания аутентичных текстов, содержащихотдельные неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно иточно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового иструктурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливатьпричинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков, схем, инфографики идругие) и понимание представленной в них информации.Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественногопроизведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного



характера, статья публицистического характера, объявление, памятка, инструкция,электронное сообщение личного характера, стихотворение.Объём текста/текстов для чтения – 700–800 слов.Письменная речьРазвитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровнеосновного общего образования:заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в стране/странах изучаемого языка;написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии снормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормамиречевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения – до140 слов;написание официального (делового) письма, в том числе и электронного, всоответствии с нормами официального общения, принятыми в стране/странах изучаемогоязыка. Объём официального (делового) письма – до 140 слов;создание небольшого письменного высказывания (в том числе аннотации, рассказа,рецензии, статьи) на основе плана, иллюстрации/иллюстраций и/илипрочитанного/прослушанного текста с использованием или без использования образца.Объём письменного высказывания – до 160 слов;заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/прослушанноготекста 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 предоставление результатов выполненной проектной работы, в томчисле в форме презентации. Объём – до 250 слов.Перевод как особый вид речевой деятельностиПредпереводческий анализ текста, выявление возможных переводческих трудностейи путей их преодоления.Сопоставительный анализ оригинала и перевода и объективная оценка качестваперевода.Письменный перевод с английского языка на русский аутентичных текстов научно-популярного характера с использованием грамматических и лексических переводческихтрансформаций.Языковые знания и навыкиФонетическая сторона речиРазличение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношениеслов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основныхритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразовогоударения на служебных словах.Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,демонстрирующее понимание текста.



Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок изстатьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью.Объём текста для чтения вслух – до 160 слов.Орфография и пунктуацияПравильное написание изученных слов.Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятойпри перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апострофа; точки,вопросительного, восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки послезаголовка.Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормамиизучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямойречью, заключение прямой речи в кавычки.Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личногохарактера в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странахизучаемого языка: постановка запятой после обращения и завершающей фразы; точкипосле выражения надежды на дальнейший контакт; отсутствие точки после подписи.Пунктуационно правильное оформление официального (делового) письма, в томчисле электронного, в соответствии с принятыми в стране/странах изучаемого языканормами официального общения.Лексическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной иписьменной речи лексических единиц (слов, в том числе многозначных; фразовыхглаголов; словосочетаний; речевых клише; средств логической связи), обслуживающихситуации общения в рамках тематического содержания речи 10 класса, с соблюдениемсуществующей в английском языке нормы лексической сочетаемости.Объём – 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1300лексических единиц, изученных ранее) и 1550 лексических единиц для рецептивногоусвоения (включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:а) аффиксация:образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under и суффикса -ise/-ize;образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- исуффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ism, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion-, -ship;образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-,non-, post-, pre-, super- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ic, -ical, -ing, -ish-ive, -less, -ly, -ous, -y;образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly;образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;б) словосложение:образование сложных существительных путём соединения основ существительных(football);образование сложных существительных путём соединения основыприлагательного с основой существительного (blackboard);



образование сложных существительных путём соединения основ существительных спредлогом (father-in-law);образование сложных прилагательных путём соединения основыприлагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed(blue-eyed, eight-legged);образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основойпричастия II (well-behaved);образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного сосновой причастия I (nice-looking);в) конверсия:образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – arun); образование имён существительных от имён прилагательных (rich people – the rich);образование глаголов от имён существительных (a hand – to hand);образование глаголов от имён прилагательных (cool – to cool).Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting).Многозначные лексические единицы. Наиболее частотные фразовые глаголы.Синонимы. Антонимы. Омонимы. Интернациональные слова. Сокращения иаббревиатуры.Различные средства связи для обеспечения целостности и логичностиустного/письменного высказывания.Грамматическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный,альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной иотрицательной форме).Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе снесколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a newhouse last year.).Предложения с начальным It.Предложения с начальным There + to be.Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, tolook, to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.).Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. Isaw her cross/crossing the road. I want to have my hair cut.)Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when,where, what, why, how.Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзнымисловами who, which, that.Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however,whenever.



Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0,Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II и Conditional III).Инверсия с конструкциями hardly (ever) … when, no sooner … that, if only …; вусловных предложениях (If) … should … do.Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future ContinuousTense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense).Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвеннойречи в настоящем и прошедшем времени; согласование времён в рамках сложногопредложения.Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.Предложения с конструкциями as … as, not so … as; both … and …, either … or,neither … nor.Предложения с I wish …Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth.Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stopdoing smth и to stop to do smth).Конструкция It takes me … to do smth.Конструкция used to + инфинитив глагола.Конструкции be/get used to smth; be/get used to doing smth.Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающих предпочтение, а такжеконструкций I’d rather, You’d better.Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и егосогласование со сказуемым.Глаголы (правильных и неправильных) в видо-временных формах действительногозалога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/FutureContinuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/PastSimple Passive; Present Perfect Passive).Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tenseдля выражения будущего действия.Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might,should, shall, would, will, need, ought to).Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и ParticipleII); причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a writtentext). Определённый, неопределённый и нулевой артикли.Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, иисключения.Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественногочисла.Притяжательный падеж имён существительных.Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходнойстепенях, образованных по правилу, и исключения.



Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст –форма – цвет – происхождение – материал).Слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a few; a lot of).Личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательныеместоимения (в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные,вопросительные местоимения; неопределённые местоимения и их производные;отрицательные местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing, etc.).Количественные и порядковые числительные.Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами встрадательном залоге.Социокультурные знания и уменияОсуществление межличностного и межкультурного общения с использованиемзнаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемогоязыка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета ванглоязычной среде в рамках тематического содержания речи 10 класса.Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительнойтематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языкапри изучении тем: государственное устройство, система образования, здравоохранение,страницы истории, литературное наследие, национальные и популярные праздники,проведение досуга, сфера обслуживания, этикетные особенности общения.Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурномнаследии страны/стран, говорящих на английском языке.Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их учётом.Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страныизучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности; выдающиесялюди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы,музыканты, спортсмены, актёры).Компенсаторные уменияОвладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоякоммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различныеприёмы переработки информации: при говорении – переспрос; при говорении и письме –описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании – языковую иконтекстуальную догадку.Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, дляпонимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или длянахождения в тексте запрашиваемой информации.
11 КЛАССКоммуникативные уменияСовершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используярецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематическогосодержания речи.



Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями изнакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение.Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт,сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек.Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Школьныесоциальные сети. Переписка с зарубежными сверстниками. Взаимоотношения в школе.Проблемы и решения. Подготовка к выпускным экзаменам.Современный мир профессий. Проблема выбора профессии. Альтернативы впродолжении образования.Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятельностив современном мире.Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие молодёжи вжизни общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовь и дружба.Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, спортивныесоревнования, Олимпийские игры.Деловое общение: особенности делового общения, деловая этика, деловаяпереписка, публичное выступление.Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и зарубежным странам.Виртуальные путешествия.Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.Проживание в городской/сельской местности.Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет, социальныесети. Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средствакоммуникации. Интернет-безопасность.Проблемы современной цивилизации.Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение,столица, крупные города, регионы; система образования; достопримечательности,культурные особенности (национальные и популярные праздники, знаменательные даты,традиции, обычаи); 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.ГоворениеРазвитие коммуникативных умений диалогической речи: умений вести разные видыдиалога (диалог этикетного характера, диалог – побуждение к действию, диалог-расспрос,диалог – обмен мнениями; комбинированный диалог, включающий разные видыдиалогов); 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/несоглашаться выполнить просьбу; давать совет и принимать/не принимать совет;приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашатьсяна предложение собеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разныхвидов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашиватьинтересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позициюотвечающего и наоборот; брать/давать интервью;диалог – обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её,высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение,давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость,огорчение; выражать эмоциональную поддержку собеседнику, в том числе с помощьюкомплиментов.полилог: запрашивать и обмениваться информацией; высказывать иаргументировать свою точку зрения; возражать, расспрашивать участников полилога иуточнять их мнение и точки зрения; брать на себя инициативу в обсуждении, вносяпояснения/дополнения; выражать эмоциональное отношение к обсуждаемому вопросу;соблюдать речевые нормы и правила поведения, принятые в странах изучаемого языка.Названные умения диалогической речи, включая умения вести полилог, развиваютсяв стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамкахтематического содержания речи 11 класса с использованием речевых ситуаций,иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм, схем и(или) без их использования ссоблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.Объём диалога – до 10 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи:создание устных связных монологических высказываний с использованиемосновных коммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числехарактеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);повествование/сообщение;рассуждение (с изложением своего мнения и краткой аргументацией);пересказ основного содержания прочитанного/прослушанного текста без опоры наплан, ключевые слова с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным втексте;создание сообщений в связи с прочитанным/прослушанным текстом с выражениемсвоего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте;устное представление результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематическогосодержания речи 11 класса с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций,фотографий, таблиц, диаграмм, схем, инфографики и(или) без их использования.Объём монологического высказывания – 17–18 фраз.АудированиеРазвитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичныхтекстов, содержащих неизученные языковые явления, с использованием языковой и



контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания; с пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой информации; сполным и точным пониманием всей информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает уменияопределять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слухтексте; отделять главную информацию от второстепенной; прогнозировать содержаниетекста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные дляпонимания основного содержания.Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информациипредполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной(явной) форме 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 говорящегок предмету обсуждения; догадываться из контекста о значении незнакомых слов.Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников вситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера,объявление, реклама, лекция.Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать уровню,превышающему пороговый (В1+ по общеевропейской шкале).Время звучания текста/текстов для аудирования – до 3,5 минуты.Смысловое чтениеРазвитие умений читать про себя и понимать с использованием языковой иконтекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащихнеизученные языковые явления с разной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания; с пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой информации; сполным и точным пониманием содержания текста.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения:определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опускаявторостепенные); прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста;определять логическую последовательность главных фактов, событий; игнорироватьнезнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информациипредполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию,представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме; оцениватьнайденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативнойзадачи.В ходе чтения с полным пониманием содержания аутентичных текстов, содержащихотдельные неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно иточно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового иструктурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливатьпричинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.



Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков, схем, инфографики идругие) и понимание представленной в них информации.Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественногопроизведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационногохарактера, 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).Объём текста/текстов для чтения – 700–900 слов.Письменная речьРазвитие умений письменной речи:заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в стране/странах изучаемого языка;написание резюме (CV), письма – обращения о приёме на работу (application letter) ссообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём письма – до 140 слов;написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормамиречевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения – до140 слов;написание официального (делового) письма, в том числе и электронного, всоответствии с нормами официального общения, принятыми в стране/странах изучаемогоязыка. 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/илипрочитанного/прослушанного текста с использованием и(или) без использования образца.Объём письменного высказывания – до 180 слов;заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/прослушанноготекста 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;письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в томчисле в форме презентации. Объём – до 250 слов.Перевод как особый вид речевой деятельностиПредпереводческий анализ текста, выявление возможных переводческих трудностейи путей их преодоления.Сопоставительный анализ оригинала и перевода и объективная оценка качествапереводаПисьменный перевод с английского языка на русский аутентичных текстов научно-популярного характера с использованием грамматических и лексических переводческихтрансформаций.Языковые знания и навыки



Фонетическая сторона речиРазличение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношениеслов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основныхритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразовогоударения на служебных словах.Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,демонстрирующее понимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок изстатьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью.Объём текста для чтения вслух – до 170 слов.Орфография и пунктуацияПравильное написание изученных слов.Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятойпри перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апострофа; точки,вопросительного, восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки послезаголовка.Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормамиизучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямойречью, заключение прямой речи в кавычки.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятымив стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личногохарактера: постановка запятой после обращения и завершающей фразы; точки послевыражения надежды на дальнейший контакт; отсутствие точки после подписи.Пунктуационно правильное, в соответствии с принятыми в стране/странахизучаемого языка нормами официального общения, оформление официального (делового)письма, в том числе и электронного.Лексическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц(слов, в том числе многозначных; фразовых глаголов; словосочетаний; речевых клише;средств логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания речи 11 класса, с соблюдением существующей в английском языке нормылексической сочетаемости.Объём – 1500 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1400лексических единиц, изученных ранее) и 1650 лексических единиц для рецептивногоусвоения (включая 1500 лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- исуффиксов -ise/-ize, -en;образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- исуффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ism, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;



образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, il-/ir-, in-/im-, inter-,non-, post-, pre-, super- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ic, -ical, -ing, -ish,-ive, -less, -ly, -ous, -y;образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly;образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;словосложение:образование сложных существительных путём соединения основ существительных(football);образование сложных существительных путём соединения основы прилагательногос основой существительного (bluebell);образование сложных существительных путём соединения основ существительных спредлогом (father-in-law);образование сложных прилагательных путём соединения основыприлагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed(blue-eyed, eight-legged);образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основойпричастия II (well-behaved);образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного сосновой причастия I (nice-looking);конверсия:образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – arun); образование имён существительных от имён прилагательных (rich people – the rich);образование глаголов от имён существительных (a hand – to hand);образование глаголов от имён прилагательных (cool – to cool).Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting).Многозначные лексические единицы. Наиболее частотные фразовые глаголы.Синонимы. Антонимы. Омонимы. Интернациональные слова. Сокращения иаббревиатуры. Идиомы. Пословицы. Элементы деловой лексики.Различные средства связи для обеспечения целостности и логичностиустного/письменного высказывания.Грамматическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный,альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной иотрицательной форме).Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе снесколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a newhouse last year.).Предложения с начальным It.Предложения с начальным There + to be.



Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, tolook, to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.).Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. Isaw her cross/crossing the road. I want to have my hair cut.)Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when,where, what, why, how.Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзнымисловами who, which, that.Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however,whenever.Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0,Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II и Conditional III).Инверсия с конструкциями hardly (ever) …when, no sooner … that, if only …; вусловных предложениях (If) … should do.Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future ContinuousTense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense).Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвеннойречи в настоящем и прошедшем времени; согласование времён в рамках сложногопредложения.Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.Предложения с конструкциями as … as, not so … as; both … and …, either … or,neither … nor.Предложения с I wish …Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth.Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stopdoing smth и to stop to do smth).Конструкция It takes me… to do smth.Конструкция used to + инфинитив глагола.Конструкции be/get used to smth; be/get used to doing smth.Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающих предпочтение, а такжеконструкций I’d rather, You’d better.Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и егосогласование со сказуемым.Глаголы (правильных и неправильных) в видо-временных формах действительногозалога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/FutureContinuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/PastSimple Passive; Present Perfect Passive).Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tenseдля выражения будущего действия.Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might,should, shall, would, will, need, ought to).



Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и ParticipleII); причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a writtentext). Определённый, неопределённый и нулевой артикли.Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, иисключения.Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественногочисла.Притяжательный падеж имён существительных.Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходнойстепенях, образованных по правилу, и исключения.Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст –форма – цвет – происхождение – материал).Слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a few; a lot of).Личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательныеместоимения (в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные,вопросительные местоимения; неопределённые местоимения и их производные;отрицательные местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing, etc.).Количественные и порядковые числительные.Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами встрадательном залоге.Социокультурные знания и уменияОсуществление межличностного и межкультурного общения с использованиемзнаний о национально-культурных особенностях своей страны осуществлять различныевиды и страны/стран изучаемого языка и основных социокультурных элементов речевогоповеденческого этикета в англоязычной среде в рамках тематического содержания речи 11класса.Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительнойтематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языкапри изучении тем: государственное устройство, система образования, здравоохранение,страницы истории, литературное наследие, национальные и популярные праздники,проведение досуга, сфера обслуживания, этикетные особенности общения.Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурномнаследии страны/стран, говорящих на английском языке.Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их учётом.Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страныизучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности; выдающиесялюди).Компенсаторные уменияОвладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоякоммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различныеприёмы переработки информации: при говорении – переспрос; при говорении и письме –



описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании – языковую иконтекстуальную догадку.Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, дляпонимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или длянахождения в тексте запрашиваемой информации.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОАНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения программы среднего общего образованиядостигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации всоответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими идуховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормамиповедения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития,развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения кпамяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку,человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения ккультурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,природе и окружающей среде.Личностные результаты освоения обучающимися программы по английскому языкуна уровне среднего общего образования должны отражать готовность и способностьобучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности,системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующихтрадиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опытадеятельности в процессе реализации основных направлений воспитательнойдеятельности.В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона иправопорядка;принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических идемократических ценностей;готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества,участвовать в самоуправлении в образовательной организации;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с ихфункциями и назначением;готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.2) патриотического воспитания:



сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения ксвоему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, своюРодину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;ценностное отношение к государственным символам, историческому и природномунаследию, памятникам, традициям народов России и страны/стран изучаемого языка;достижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте,технологиях, труде;идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственностьза его судьбу.3) духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа;сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясьна морально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основеосознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народовРоссии.4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническоготворчества, спорта, труда, общественных отношений;способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчествосвоего и других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через источникиинформации на иностранном языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства;убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мировогоискусства, этнических культурных традиций и народного творчества;стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовностьсодействовать ознакомлению с ней представителей других стран;готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлятькачества творческой личности.5) физического воспитания:сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственногоотношения к своему здоровью;потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическомуи психическому здоровью.6) трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности,способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такуюдеятельность;



интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершатьосознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы,осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всейжизни, в том числе с использованием иностранного языка.7) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознаниеглобального характера экологических проблем;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знанияцелей устойчивого развития человечества;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умениепрогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемыхдействий, предотвращать их;расширение опыта деятельности экологической направленности.8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействиямежду людьми и познания мира;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную иисследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе сиспользованием иностранного языка.В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимисяпрограммы по иностранному (английскому) на уровне среднего общего образования уобучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающийсформированность:самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние,видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение приниматьответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональнымизменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию исопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другимилюдьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться,проявлять интерес и разрешать конфликты.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



В результате изучения программы по иностранному (английскому) на уровнесреднего общего образования у обучающихся будут сформированы познавательныеуниверсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия,регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:
· самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;
· устанавливать существенный признак или основания для сравнения,классификации и обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемогоиностранного языка;
· определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
· выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного(английского) языка;
· разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихсяматериальных и нематериальных ресурсов;
· вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям,оценивать риски последствий деятельности;
· координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;
· развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.Базовые исследовательские действия:
· владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности сиспользованием иностранного (английского) языка, навыками разрешенияпроблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методоврешения практических задач, применению различных методов познания;
· осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, егоинтерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, втом числе при создании учебных и социальных проектов;
· владеть научной лингвистической терминологией, ключевыми понятиями иметодами;
· ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях;
· выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигатьгипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений,задавать параметры и критерии решения;
· анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;
· давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
· осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия впрофессиональную среду;



· уметь переносить знания в познавательную и практическую областижизнедеятельности;
· уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
· выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставитьпроблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.Работа с информацией:
· владеть навыками получения информации из источников разных типов, в томчисле на иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск,анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и формпредставления;
· создавать тексты, в том числе на иностранном (английском) языке, в различныхформатах с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбираяоптимальную форму представления и визуализации (текст, таблица, схема,диаграмма);
· оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическимнормам;
· использовать средства информационных и коммуникационных технологий врешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдениемтребований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
· владеть навыками распознавания и защиты информации, информационнойбезопасности личности.

Коммуникативные универсальные учебные действияОбщение:
· осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;
· распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;
· владеть различными способами общения и взаимодействия, в том числе наиностранном (английском) языке; аргументированно вести диалог, уметь смягчатьконфликтные ситуации;
· развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковыхсредств.

Регулятивные универсальные учебные действияСамоорганизация
· самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы,ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях;
· самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов,собственных возможностей и предпочтений;
· давать оценку новым ситуациям;
· делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;



· оценивать приобретённый опыт;
· способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разныхобластях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурныйуровень.Самоконтроль
· давать оценку новым ситуациям;
· владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использоватьприёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;
· оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на иностранном(английском) языке выполняемой коммуникативной задаче; вносить коррективы всозданный речевой продукт в случае необходимости;
· оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
· принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
· принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
· принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
· признавать своё право и право других на ошибку;
· развивать способность понимать мир с позиции другого человека;Совместная деятельность
· понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
· выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов ивозможностей каждого члена коллектива;
· принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётоммнений участников, обсуждать результаты совместной работы;
· оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результатпо разработанным критериям;
· предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,практической значимости.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПредметные результаты по английскому языку (углублённый уровень)ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях иреальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычнойкоммуникативной компетенции на уровне, превышающем пороговый, достаточном дляделового общения в рамках выбранного профиля, в совокупности её составляющих –речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и метапредметной.К концу 10 класса обучающийся научится:1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение:вести разные виды диалога (в том числе комбинированный диалог), полилог встандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранноготематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами и без опор с



соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 10реплик со стороны каждого собеседника);создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика,повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткойаргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамкахотобранного тематического содержания речи; излагать основное содержаниепрочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения; создаватьсообщения в связи с прочитанным/прослушанным текстом с выражением своегоотношения (объём монологического высказывания – до 16 фраз); устно излагатьрезультаты выполненной проектной работы (объём – до 16 фраз);аудирование:воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельныенеизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: спониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемойинформации; с полным пониманием (время звучания текста/текстов для аудирования – до3 минут);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные текстыразного вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, сразличной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основногосодержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полнымпониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения – 700–800 слов); читать просебя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов исобытий; читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики, схемы,инфографика) и понимать представленную в них информацию;письменная речь:заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствиис нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать резюме (CV) ссообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми встране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера,соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объёмсообщения – до 140 слов); писать официальное (деловое) письмо, в том числе иэлектронное, в соответствии с нормами официального общения, принятыми встране/странах изучаемого языка (объём делового письма – до 140 слов); создаватьписьменные высказывания на основе плана, иллюстрации/иллюстраций и/илипрочитанного/прослушанного текста с использованием и(или) без использования образца(объём высказывания – до 160 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержаниепрочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; создаватьписьменное высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы, графика,диаграммы и письменное высказывание типа «Моё мнение», «За и против» (объёмвысказывания – до 250 слов); письменно представлять результаты выполненнойпроектной работы (объем – до 250 слов);перевод как особый вид речевой деятельности: делать письменный перевод санглийского языка на русский аутентичных текстов научно-популярного характера сиспользованием грамматических и лексических переводческих трансформаций;



2) владеть фонетическими навыками:различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова справильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения наслужебных словах; выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 160 слов,построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении,обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный ивосклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильнооформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщениеличного 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) иправильно употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц,обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, ссоблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,образованные с использованием аффиксации (глаголы при помощи префиксов dis-, mis-,re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize; имена существительные при помощи префиксов un-,in-/im- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; именаприлагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и суффиксов -able/-ible, -al,-ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; наречия при помощи префиксов un-,in-/im-, и суффикса -ly; числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th); сиспользованием словосложения (сложные существительные путём соединения основсуществительных (football); сложные существительные путём соединения основыприлагательного с основой существительного (bluebell); сложные существительные путёмсоединения основ существительных с предлогом (father-in-law); сложные прилагательныепутём соединения основы прилагательного/числительного с основой существительного сдобавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); сложные прилагательные путёмсоединения наречия с основой причастия II (well-behaved); сложные прилагательные путёмсоединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking); сиспользованием конверсии (образование имён существительных от неопределённых формглаголов (to run – a run); имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);глаголов от имён существительных (a hand – to hand); глаголов от имён прилагательных(cool – to cool);распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначныелексические единицы, синонимы, антонимы, омонимы, интернациональные слова;наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связидля обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания;



4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений иразличных коммуникативных типов предложений английского языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими вопределённом порядке;предложения с начальным It;предложения с начальным There + to be;предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, tolook, to seem, to feel;предложения cо сложным дополнением – Complex Object;сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when,where, what, why, how;сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзнымисловами who, which, that;сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however,whenever;условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0,Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II и Conditional III);инверсию с конструкциями hardly (ever) …when, no sooner … that, if only …; вусловных предложениях (If) … should do;все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense;Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense);повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвеннойречи в настоящем и прошедшем времени; согласование времён в рамках сложногопредложения;модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;предложения с конструкциями as … as, not so … as; both … and …, either … or,neither … nor;предложения с I wish;конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth;конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stopdoing smth и to stop to do smth);конструкция It takes me … to do smth;конструкция used to + инфинитив глагола;конструкции be/get used to smth; be/get used to doing smth;конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а такжеконструкции I’d rather, You’d better;подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и егосогласование со сказуемым;глаголы (правильные и неправильные) в видо-временных формах действительногозалога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/FutureContinuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-



Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/PastSimple Passive; Present Perfect Passive);конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense длявыражения будущего действия;модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might,should, shall, would, will, need, ought to);неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и ParticipleII); причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a writtentext); определённый, неопределённый и нулевой артикли;имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, иисключения;неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественногочисла;притяжательный падеж имён существительных;имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходнойстепенях, образованных по правилу, и исключения;порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет –происхождение);слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a few; a lot of);личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательныеместоимения (в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные,вопросительные местоимения; неопределённые местоимения и их производные;отрицательные местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing, etc.);количественные и порядковые числительные;предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами встрадательном залоге;5) владеть социокультурными знаниями и умениями:знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий;знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемогоязыка (государственное устройство, система образования, здравоохранение, страницыистории, основные праздники, этикетные особенности общения);иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии роднойстраны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру наиностранном языке;проявлять уважение к иной культуре;соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении;6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоякоммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств:



использовать различные приёмы переработки информации: при говорении –переспрос; при говорении и письме – описание/перифраз/толкование; при чтении иаудировании – языковую и контекстуальную догадку;7) владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебнуюдеятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать,систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления(лексические и грамматические); использовать иноязычные словари и справочники, в томчисле информационно-справочные системы в электронной форме; участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера сиспользованием материалов на английском языке и применением ИКТ; соблюдатьправила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе всети Интернет.К концу 11 класса обучающийся научится:1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение:вести разные виды диалога (в том числе комбинированный диалог), полилог встандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранноготематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами и без опор ссоблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 10реплик со стороны каждого собеседника);создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика,повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткойаргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамкахотобранного тематического содержания речи; излагать основное содержаниепрочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения; создаватьсообщения в связи с прочитанным/прослушанным текстом с выражением своегоотношения (объём монологического высказывания – 17–18 фраз); устно излагатьрезультаты выполненной проектной работы (объём – 17–18 фраз);аудирование:воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельныенеизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: спониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемойинформации; с полным пониманием (время звучания текста/текстов для аудирования – до3,5 минуты);смысловое чтение:читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра истиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубинойпроникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного(объём текста/текстов для чтения – 700–900 слов); читать про себя и устанавливатьпричинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий; читать просебя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики, схемы, инфографика) и пониматьпредставленную в них информацию;письменная речь:



заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии снормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать резюме (CV), письмо –обращение о приёме на работу (application letter) с сообщением основных сведений о себев соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писатьэлектронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый встране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов); писать официальное(деловое) письмо, в том числе и электронное, в соответствии с нормами официальногообщения, принятыми в стране/странах изучаемого языка (объём делового письма – до 180слов); создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации/ иллюстрацийи/или прочитанного/прослушанного текста с использованием или без использованияобразца (объём высказывания – до 180 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируясодержание 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 комментировать предложеннуюинформацию, высказывания, пословицы, цитаты с выражением и аргументацией своегомнения; письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём – до250 слов);перевод как особый вид речевой деятельности: делать письменный перевод санглийского языка на русский аутентичных текстов научно-популярного характера сиспользованием грамматических и лексических переводческих трансформаций;2) владеть фонетическими навыками:различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова справильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения наслужебных словах; выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 170 слов,построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении,обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный ивосклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильнооформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщениеличного 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, средств логической связи) иправильно употреблять в устной и письменной речи 1500 лексических единиц,обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, ссоблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,образованные с использованием аффиксации (глаголы при помощи префиксов dis-, mis-,re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en; имена существительные при помощипрефиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- inter-,



non-, post-, pre-, 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); сложныесуществительные путём соединения основы прилагательного с основой существительного(bluebell); сложные существительные путём соединения основ существительных спредлогом (father-in-law); сложные прилагательные путём соединения основыприлагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed(blue-eyed, eight-legged); сложные прилагательные путём соединения наречия с основойпричастия II (well-behaved); сложные прилагательные путём соединения основыприлагательного с основой причастия I (nice-looking); с использованием конверсии(образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – a run);имён существительных от прилагательных (rich people – the rich); глаголов от имёнсуществительных (a hand – to hand); глаголов от имён прилагательных (cool – to cool);распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначныелексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; наиболеечастотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связидля обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания;4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений иразличных коммуникативных типов предложений английского языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими вопределённом порядке;предложения с начальным It;предложения с начальным There + to be;предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, tolook, to seem, to feel;предложения cо сложным дополнением – Complex Object;предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject;инверсию с конструкциями hardly (ever) … when, no sooner … that, if only …; вусловных предложениях (If) … should do;сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when,where, what, why, how;сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзнымисловами who, which, that;сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however,whenever;условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0,Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II и Conditional III);



все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense;Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense);повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвеннойречи в настоящем и прошедшем времени; согласование времён в рамках сложногопредложения;модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;предложения с конструкциями as … as, not so … as; both … and …, either … or,neither … nor;предложения с I wish;конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth;конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stopdoing smth и to stop to do smth);конструкция It takes me… to do smth;конструкция used to + инфинитив глагола;конструкции be/get used to smth; be/get used to doing smth;конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а такжеконструкции I’d rather, You’d better;подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и егосогласование со сказуемым;глаголы (правильные и неправильные) в видо-временных формах действительногозалога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/FutureContinuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/PastSimple Passive; Present Perfect Passive);конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense длявыражения будущего действия;модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might,should, shall, would, will, need, ought to);неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и ParticipleII); причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a writtentext); определённый, неопределённый и нулевой артикли;имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, иисключения;неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественногочисла;притяжательный падеж имён существительных;имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходнойстепенях, образованных по правилу, и исключения;порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет –происхождение);слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a few; a lot of);



личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательныеместоимения (в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные,вопросительные местоимения; неопределённые местоимения и их производные;отрицательные местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing, etc.);количественные и порядковые числительные;предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами встрадательном залоге;5) владеть социокультурными знаниями и умениями:знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий; знать/понимать и использовать в устнойи письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалиистраны/стран изучаемого языка (государственное устройство, система образования,здравоохранение, страницы истории, основные праздники, этикетные особенностиобщения); иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследииродной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и еёкультуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормывежливости в межкультурном общении;6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоякоммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств: использовать различныеприёмы переработки информации: при говорении – переспрос; при говорении и письме –описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании – языковую и контекстуальнуюдогадку;7) владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебнуюдеятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать,систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления(лексические и грамматические); использовать иноязычные словари и справочники, в томчисле информационно-справочные системы в электронной форме; участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера сиспользованием материалов на английском языке и применением ИКТ; соблюдать правилаинформационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сетиИнтернет.

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра и начала математическогоанализа. Базовый уровень»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа учебного курса «Алгебра и начала математического анализа»базового уровня для обучающихся 10 –11 классов разработана на основе Федеральногогосударственного образовательного стандарта среднего общего образования, с учётомсовременных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, итрадиций российского образования. Реализация программы обеспечивает овладениеключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного



образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развитияличности обучающихся.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСАКурс «Алгебра и начала математического анализа» является одним из наиболеезначимых в программе старшей школы, поскольку, с одной стороны, он обеспечиваетинструментальную базу для изучения всех естественно-научных курсов, а с другойстороны, формирует логическое и абстрактное мышление учащихся на уровне,необходимом для освоения курсов информатики, обществознания, истории, словесности.В рамках данного курса учащиеся овладевают универсальным языком современной науки,которая формулирует свои достижения в математической форме.Курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для успешногоовладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденцийэкономики и общественной жизни, позволяет ориентироваться в современных цифровыхи компьютерных технологиях, уверенно использовать их в повседневной жизни. В тожевремя овладение абстрактными и логически строгими математическими конструкциямиразвивает умение находить закономерности, обосновывать истинность утверждения,использовать обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию, формируеткреативное и критическое мышление. В ходе изучения алгебры и начал математическогоанализа в старшей школе учащиеся получают новый опыт решения прикладных задач,самостоятельного построения математических моделей реальных ситуаций иинтерпретации полученных решений, знакомятся с примерами математическихзакономерностей в природе, науке и в искусстве, с выдающимися математическимиоткрытиями и их авторами.Курс обладает значительным воспитательным потенциалом, который реализуетсякак через учебный материал, способствующий формированию научного мировоззрения,так и через специфику учебной деятельности, требующей самостоятельности,аккуратности, продолжительной концентрации внимания и ответственности заполученный результат.В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежитдеятельностный принцип обучения.Структура курса «Алгебра и начала математического анализа» включает следующиесодержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Функции и графики»,«Уравнения и неравенства», «Начала математического анализа», «Множества и логика».Все основные содержательно-методические линии изучаются на протяжении двух летобучения в старшей школе, естественно дополняя друг друга и постепенно насыщаясьновыми темами и разделами. Данный курс является интегративным, посколькуобъединяет в себе содержание нескольких математических дисциплин: алгебра,тригонометрия, математический анализ, теория множеств и др. По мере того как учащиесяовладевают всё более широким математическим аппаратом, у них последовательноформируется и совершенствуется умение строить математическую модель реальнойситуации, применять знания, полученные в курсе «Алгебра и начала математическогоанализа», для решения самостоятельно сформулированной математической задачи, азатем интерпретировать полученный результат.



Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершаетформирование навыков использования действительных чисел, которое было начато восновной школе. В старшей школе особое внимание уделяется формированию прочныхвычислительных навыков, включающих в себя использование различных форм записидействительного числа, умение рационально выполнять действия с ними, делатьприкидку, оценивать результат. Обучающиеся получают навыки приближённыхвычислений, выполнения действий с числами, записанными в стандартной форме,использования математических констант, оценивания числовых выражений.Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего обучения встаршей школе, поскольку в каждом разделе программы предусмотрено решениесоответствующих задач. Обучающиеся овладевают различными методами решения целых,рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрическихуравнений, неравенств и их систем. Полученные умения используются при исследованиифункций с помощью производной, решении прикладных задач и задач на нахождениенаибольших и наименьших значений функции. Данная содержательная линия включает всебя также формирование умений выполнять расчёты по формулам, преобразованияцелых, рациональных, иррациональных и тригонометрических выражений, а такжевыражений, содержащих степени и логарифмы. Благодаря изучению алгебраическогоматериала происходит дальнейшее развитие алгоритмического и абстрактного мышленияучащихся, формируются навыки дедуктивных рассуждений, работы с символьнымиформами, представления закономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств.Алгебра предлагает эффективные инструменты для решения практических и естественно-научных задач, наглядно демонстрирует свои возможности как языка науки.Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается сдругими линиями курса, поскольку в каком-то смысле задаёт последовательностьизучения материала. Изучение степенной, показательной, логарифмической итригонометрических функций, их свойств и графиков, использование функций длярешения задач из других учебных предметов и реальной жизни тесно связано как сматематическим анализом, так и с решением уравнений и неравенств. При этом большоевнимание уделяется формированию умения выражать формулами зависимости междуразличными величинами, исследовать полученные функции, строить их графики.Материал этой содержательной линии нацелен на развитие умений и навыков,позволяющих выражать зависимости между величинами в различной форме:аналитической, графической и словесной. Его изучение способствует развитиюалгоритмического мышления, способности к обобщению и конкретизации,использованию аналогий.Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существеннорасширить круг как математических, так и прикладных задач, доступных обучающимся, укоторых появляется возможность исследовать и строить графики функций, определять ихнаибольшие и наименьшие значения, вычислять площади фигур и объёмы тел, находитьскорости и ускорения процессов. Данная содержательная линия открывает новыевозможности построения математических моделей реальных ситуаций, нахождениянаилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах.Знакомство с основами математического анализа способствует развитию абстрактного,



формально-логического и креативного мышления, формированию умений распознаватьпроявления законов математики в науке, технике и искусстве. Обучающиеся узнают овыдающихся результатах, полученных в ходе развития математики как науки, и ихавторах.Содержательно-методическая линия «Множества и логика» в основном посвященаэлементам теории множеств. Теоретико-множественные представления пронизывают веськурс школьной математики и предлагают наиболее универсальный язык, объединяющийвсе разделы математики и её приложений, они связывают разные математическиедисциплины в единое целое. Поэтому важно дать возможность школьнику пониматьтеоретико-множественный язык современной математики и использовать его длявыражения своих мыслей.В курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют также основыматематического моделирования, которые призваны сформировать навыки построениямоделей реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры иматематического анализа и интерпретации полученных результатов. Такие заданиявплетены в каждый из разделов программы, поскольку весь материал курса широкоиспользуется для решения прикладных задач. При решении реальных практических задачучащиеся развивают наблюдательность, умение находить закономерности,абстрагироваться, использовать аналогию, обобщать и конкретизировать проблему.Деятельность по формированию навыков решения прикладных задач организуется впроцессе изучения всех тем курса «Алгебра и начала математического анализа».
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  В учебном плане на изучение курса алгебры и начал математического анализа на базовомуровне отводится 2 часа в неделю в 10 классе и 3 часа в неделю в 11 классе, всего за двагода обучения – 170 часов.  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА10 КЛАССЧисла и вычисленияРациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечныепериодические дроби. Арифметические операции с рациональными числами,преобразования числовых выражений. Применение дробей и процентов для решенияприкладных задач из различных отраслей знаний и реальной жизни.Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Арифметическиеоперации с действительными числами. Приближённые вычисления, правила округления,прикидка и оценка результата вычислений.Степень с целым показателем. Стандартная форма записи действительного числа.Использование подходящей формы записи действительных чисел для решенияпрактических задач и представления данных.Арифметический корень натуральной степени. Действия с арифметическимикорнями натуральной степени.Синус, косинус и тангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус, арктангенсчислового аргумента.



Уравнения и неравенстваТождества и тождественные преобразования.Преобразование тригонометрических выражений. Основные тригонометрическиеформулы.Уравнение, корень уравнения. Неравенство, решение неравенства. Методинтервалов.Решение целых и дробно-рациональных уравнений и неравенств.Решение иррациональных уравнений и неравенств.Решение тригонометрических уравнений.Применение уравнений и неравенств к решению математических задач и задач изразличных областей науки и реальной жизни.Функции и графикиФункция, способы задания функции. График функции. Взаимно обратные функции.Область определения и множество значений функции. Нули функции. Промежуткизнакопостоянства. Чётные и нечётные функции.Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства и график.Свойства и график корня n-ой степени.Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функцийчислового аргумента.Начала математического анализаПоследовательности, способы задания последовательностей. Монотонныепоследовательности.Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающаягеометрическая прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии.Формула сложных процентов. Использование прогрессии для решения реальных задачприкладного характера.Множества и логикаМножество, операции над множествами. Диаграммы Эйлера―Венна. Применениетеоретико-множественного аппарата для описания реальных процессов и явлений, прирешении задач из других учебных предметов.Определение, теорема, следствие, доказательство.
11 КЛАССЧисла и вычисленияНатуральные и целые числа. Признаки делимости целых чисел.Степень с рациональным показателем. Свойства степени.Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы.Уравнения и неравенстваПреобразование выражений, содержащих логарифмы.Преобразование выражений, содержащих степени с рациональным показателем.Примеры тригонометрических неравенств.Показательные уравнения и неравенства.Логарифмические уравнения и неравенства.



Системы линейных уравнений. Решение прикладных задач с помощью системылинейных уравнений.Системы и совокупности рациональных уравнений и неравенств.Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач изадач из различных областей науки и реальной жизни.Функции и графикиФункция. Периодические функции. Промежутки монотонности функции.Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и наименьшее значение функции напромежутке.Тригонометрические функции, их свойства и графики.Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики.Использование графиков функций для решения уравнений и линейных систем.Использование графиков функций для исследования процессов и зависимостей,которые возникают при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни.Начала математического анализаНепрерывные функции. Метод интервалов для решения неравенств.Производная функции. Геометрический и физический смысл производной.Производные элементарных функций. Формулы нахождения производной суммы,произведения и частного функций.Применение производной к исследованию функций на монотонность и экстремумы.Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке.Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладныхзадачах, для определения скорости процесса, заданного формулой или графиком.Первообразная. Таблица первообразных.Интеграл, его геометрический и физический смысл. Вычисление интеграла поформуле Ньютона―Лейбница.

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра и начала математическогоанализа. Углубленный уровень»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАУчебный курс «Алгебра и начала математического анализа» является одним изнаиболее значимых в программе среднего общего образования, поскольку, с однойстороны, он обеспечивает инструментальную базу для изучения всех естественно-научных курсов, а с другой стороны, формирует логическое и абстрактное мышлениеобучающихся на уровне, необходимом для освоения информатики, обществознания,истории, словесности и других дисциплин. В рамках данного учебного курсаобучающиеся овладевают универсальным языком современной науки, котораяформулирует свои достижения в математической форме.Учебный курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу дляуспешного овладения законами физики, химии, биологии, понимания основныхтенденций развития экономики и общественной жизни, позволяет ориентироваться всовременных цифровых и компьютерных технологиях, уверенно использовать их для



дальнейшего образования и в повседневной жизни. В то же время овладениеабстрактными и логически строгими конструкциями алгебры и математического анализаразвивает умение находить закономерности, обосновывать истинность, доказыватьутверждения с помощью индукции и рассуждать дедуктивно, использовать обобщение иконкретизацию, абстрагирование и аналогию, формирует креативное и критическоемышление.В ходе изучения учебного курса «Алгебра и начала математического анализа»обучающиеся получают новый опыт решения прикладных задач, самостоятельногопостроения математических моделей реальных ситуаций, интерпретации полученныхрешений, знакомятся с примерами математических закономерностей в природе, науке иискусстве, с выдающимися математическими открытиями и их авторами.Учебный курс обладает значительным воспитательным потенциалом, которыйреализуется как через учебный материал, способствующий формированию научногомировоззрения, так и через специфику учебной деятельности, требующейпродолжительной концентрации внимания, самостоятельности, аккуратности иответственности за полученный результат.В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежитдеятельностный принцип обучения.В структуре учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» выделеныследующие содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Функции играфики», «Уравнения и неравенства», «Начала математического анализа», «Множества илогика». Все основные содержательно-методические линии изучаются на протяжениидвух лет обучения на уровне среднего общего образования, естественно дополняя другдруга и постепенно насыщаясь новыми темами и разделами. Данный учебный курсявляется интегративным, поскольку объединяет в себе содержание несколькихматематических дисциплин, таких как алгебра, тригонометрия, математический анализ,теория множеств, математическая логика и другие. По мере того как обучающиесяовладевают всё более широким математическим аппаратом, у них последовательноформируется и совершенствуется умение строить математическую модель реальнойситуации, применять знания, полученные при изучении учебного курса, для решениясамостоятельно сформулированной математической задачи, а затем интерпретироватьсвой ответ.Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершаетформирование навыков использования действительных чисел, которое было начато науровне основного общего образования. На уровне среднего общего образования особоевнимание уделяется формированию навыков рациональных вычислений, включающих всебя использование различных форм записи числа, умение делать прикидку, выполнятьприближённые вычисления, оценивать числовые выражения, работать с математическимиконстантами. Знакомые обучающимся множества натуральных, целых, рациональных идействительных чисел дополняются множеством комплексных чисел. В каждом из этихмножеств рассматриваются свойственные ему специфические задачи и операции: делениенацело, оперирование остатками на множестве целых чисел, особые свойстварациональных и иррациональных чисел, арифметические операции, а также извлечениекорня натуральной степени на множестве комплексных чисел. Благодаря



последовательному расширению круга используемых чисел и знакомству свозможностями их применения для решения различных задач формируется представлениео единстве математики как науки и её роли в построении моделей реального мира, широкоиспользуются обобщение и конкретизация.Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего обучения науровне среднего общего образования, поскольку в каждом разделе Программыпредусмотрено решение соответствующих задач. В результате обучающиеся овладеваютразличными методами решения рациональных, иррациональных, показательных,логарифмических и тригонометрических уравнений, неравенств и систем, а также задач,содержащих параметры. Полученные умения широко используются при исследованиифункций с помощью производной, при решении прикладных задач и задач на нахождениенаибольших и наименьших значений функции. Данная содержательная линия включает всебя также формирование умений выполнять расчёты по формулам, преобразованиярациональных, иррациональных и тригонометрических выражений, а также выражений,содержащих степени и логарифмы. Благодаря изучению алгебраического материалапроисходит дальнейшее развитие алгоритмического и абстрактного мышленияобучающихся, формируются навыки дедуктивных рассуждений, работы с символьнымиформами, представления закономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств.Алгебра предлагает эффективные инструменты для решения практических и естественно-научных задач, наглядно демонстрирует свои возможности как языка науки.Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается сдругими линиями учебного курса, поскольку в каком-то смысле задаётпоследовательность изучения материала. Изучение степенной, показательной,логарифмической и тригонометрических функций, их свойств и графиков, использованиефункций для решения задач из других учебных предметов и реальной жизни тесносвязано как с математическим анализом, так и с решением уравнений и неравенств. Приэтом большое внимание уделяется формированию умения выражать формуламизависимости между различными величинами, исследовать полученные функции, строитьих графики. Материал этой содержательной линии нацелен на развитие умений инавыков, позволяющих выражать зависимости между величинами в различной форме:аналитической, графической и словесной. Его изучение способствует развитиюалгоритмического мышления, способности к обобщению и конкретизации,использованию аналогий.Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существеннорасширить круг как математических, так и прикладных задач, доступных обучающимся,так как у них появляется возможность строить графики сложных функций, определять ихнаибольшие и наименьшие значения, вычислять площади фигур и объёмы тел, находитьскорости и ускорения процессов. Данная содержательная линия открывает новыевозможности построения математических моделей реальных ситуаций, позволяетнаходить наилучшее решение в прикладных, в том числе социально-экономических,задачах. Знакомство с основами математического анализа способствует развитиюабстрактного, формально-логического и креативного мышления, формированию уменийраспознавать проявления законов математики в науке, технике и искусстве. Обучающиеся



узнают о выдающихся результатах, полученных в ходе развития математики как науки, иоб их авторах.Содержательно-методическая линия «Множества и логика» включает в себяэлементы теории множеств и математической логики. Теоретико-множественныепредставления пронизывают весь курс школьной математики и предлагают наиболееуниверсальный язык, объединяющий все разделы математики и её приложений, онисвязывают разные математические дисциплины и их приложения в единое целое. Поэтомуважно дать возможность обучающемуся понимать теоретико-множественный языксовременной математики и использовать его для выражения своих мыслей. Другимважным признаком математики как науки следует признать свойственную ей строгостьобоснований и следование определённым правилам построения доказательств.Знакомство с элементами математической логики способствует развитию логическогомышления обучающихся, позволяет им строить свои рассуждения на основе логическихправил, формирует навыки критического мышления.В учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуютосновы математического моделирования, которые призваны способствоватьформированию навыков построения моделей реальных ситуаций, исследования этихмоделей с помощью аппарата алгебры и математического анализа, интерпретацииполученных результатов. Такие задания вплетены в каждый из разделов программы,поскольку весь материал учебного курса широко используется для решения прикладныхзадач. При решении реальных практических задач обучающиеся развиваютнаблюдательность, умение находить закономерности, абстрагироваться, использоватьаналогию, обобщать и конкретизировать проблему. Деятельность по формированиюнавыков решения прикладных задач организуется в процессе изучения всех тем учебногокурса «Алгебра и начала математического анализа». На изучение учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» отводится272 часа: в 10 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа внеделю).
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ10 КЛАССЧисла и вычисленияРациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечныепериодические дроби. Применение дробей и процентов для решения прикладных задач изразличных отраслей знаний и реальной жизни.Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Арифметическиеоперации с действительными числами. Модуль действительного числа и его свойства.Приближённые вычисления, правила округления, прикидка и оценка результатавычислений.Степень с целым показателем. Бином Ньютона. Использование подходящей формызаписи действительных чисел для решения практических задач и представления данных.Арифметический корень натуральной степени и его свойства.Степень с рациональным показателем и её свойства, степень с действительнымпоказателем.



Логарифм числа. Свойства логарифма. Десятичные и натуральные логарифмы.Синус, косинус, тангенс, котангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус иарктангенс числового аргумента.Уравнения и неравенстваТождества и тождественные преобразования. Уравнение, корень уравнения.Равносильные уравнения и уравнения-следствия. Неравенство, решение неравенства.Основные методы решения целых и дробно-рациональных уравнений и 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.Иррациональные уравнения. Основные методы решения иррациональныхуравнений.Показательные уравнения. Основные методы решения показательных уравнений.Преобразование выражений, содержащих логарифмы.Логарифмические уравнения. Основные методы решения логарифмическихуравнений.Основные тригонометрические формулы. Преобразование тригонометрическихвыражений. Решение тригонометрических уравнений.Решение систем линейных уравнений. Матрица системы линейных уравнений.Определитель матрицы 2×2, его геометрический смысл и свойства, вычисление егозначения, применение определителя для решения системы линейных уравнений. Решениеприкладных задач с помощью системы линейных уравнений. Исследование построенноймодели с помощью матриц и определителей.Построение математических моделей реальной ситуации с помощью уравнений инеравенств. Применение уравнений и неравенств к решению математических задач изадач из различных областей науки и реальной жизни.Функции и графикиФункция, способы задания функции. Взаимно обратные функции. Композицияфункций. График функции. Элементарные преобразования графиков функций.Область определения и множество значений функции. Нули функции. Промежуткизнакопостоянства. Чётные и нечётные функции. Периодические функции. Промежуткимонотонности функции. Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и наименьшеезначения функции на промежутке.Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции. Элементарное исследование ипостроение их графиков.Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства и график.Свойства и график корня n-ой степени как функции обратной степени с натуральнымпоказателем.Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. Использованиеграфиков функций для решения уравнений.Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функцийчислового аргумента.Функциональные зависимости в реальных процессах и явлениях. Графики реальныхзависимостей.



Начала математического анализаПоследовательности, способы задания последовательностей. Метод математическойиндукции. Монотонные и ограниченные последовательности. История возникновенияматематического анализа как анализа бесконечно малых.Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающаягеометрическая прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии.Линейный и экспоненциальный рост. Число е. Формула сложных процентов.Использование прогрессии для решения реальных задач прикладного характера.Непрерывные функции и их свойства. Точки разрыва. Асимптоты графиковфункций. Свойства функций непрерывных на отрезке. Метод интервалов для решениянеравенств. Применение свойств непрерывных функций для решения задач.Первая и вторая производные функции. Определение, геометрический и физическийсмысл производной. Уравнение касательной к графику функции.Производные элементарных функций. Производная суммы, произведения, частногои композиции функций.Множества и логикаМножество, операции над множествами и их свойства. Диаграммы Эйлера–Венна.Применение теоретико-множественного аппарата для описания реальных процессов иявлений, при решении задач из других учебных предметов.Определение, теорема, свойство математического объекта, следствие,доказательство, равносильные уравнения.
11 КЛАССЧисла и вычисленияНатуральные и целые числа. Применение признаков делимости целых чисел,наибольший общий делитель (далее – НОД) и наименьшее общее кратное (далее – НОК),остатков по модулю, алгоритма Евклида для решения задач в целых числах.Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записикомплексного числа. Арифметические операции с комплексными числами. Изображениекомплексных чисел на координатной плоскости. Формула Муавра. Корни n-ой степени изкомплексного числа. Применение комплексных чисел для решения физических игеометрических задач.Уравнения и неравенстваСистема и совокупность уравнений и неравенств. Равносильные системы и системы-следствия. Равносильные неравенства.Отбор корней тригонометрических уравнений с помощью тригонометрическойокружности. Решение тригонометрических неравенств.Основные методы решения показательных и логарифмических неравенств.Основные методы решения иррациональных неравенств.Основные методы решения систем и совокупностей рациональных,иррациональных, показательных и логарифмических уравнений.Уравнения, неравенства и системы с параметрами.



Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач изадач из различных областей науки и реальной жизни, интерпретация полученныхрезультатов.Функции и графикиГрафик композиции функций. Геометрические образы уравнений и неравенств накоординатной плоскости.Тригонометрические функции, их свойства и графики.Графические методы решения уравнений и неравенств. Графические методырешения задач с параметрами.Использование графиков функций для исследования процессов и зависимостей,которые возникают при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни.Начала математического анализаПрименение производной к исследованию функций на монотонность и экстремумы.Нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на отрезке.Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладныхзадачах, для определения скорости и ускорения процесса, заданного формулой илиграфиком.Первообразная, основное свойство первообразных. Первообразные элементарныхфункций. Правила нахождения первообразных.Интеграл. Геометрический смысл интеграла. Вычисление определённого интегралапо формуле Ньютона-Лейбница.Применение интеграла для нахождения площадей плоских фигур и объёмовгеометрических тел.Примеры решений дифференциальных уравнений. Математическое моделированиереальных процессов с помощью дифференциальных уравнений.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА«АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» (УГЛУБЛЕННЫЙУРОВЕНЬ) НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества, представление о математических основахфункционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества(выборы, опросы и другое), умение взаимодействовать с социальными институтами всоответствии с их функциями и назначением;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, уважения к прошлому инастоящему российской математики, ценностное отношение к достижениям российскихматематиков и российской математической школы, использование этих достижений вдругих науках, технологиях, сферах экономики;3) духовно-нравственного воспитания:



осознание духовных ценностей российского народа, сформированностьнравственного сознания, этического поведения, связанного с практическим применениемдостижений науки и деятельностью учёного, осознание личного вклада в построениеустойчивого будущего;4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику математическихзакономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость кматематическим аспектам различных видов искусства;5) физического воспитания:сформированность умения применять математические знания в интересах здоровогои безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью (здоровоепитание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность),физическое совершенствование при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;6) трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным сферампрофессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями, умениесовершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственныежизненные планы, готовность и способность к математическому образованию исамообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному участию в решениипрактических задач математической направленности;7) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознаниеглобального характера экологических проблем, ориентация на применениематематических знаний для решения задач в области окружающей среды, планированиепоступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики, понимание математической науки как сферычеловеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации,овладение языком математики и математической культурой как средством познания мира,готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально ив группе.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПознавательные универсальные учебные действияБазовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов,понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий,устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения исравнения, критерии проводимого анализа;воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные иотрицательные, единичные, частные и общие, условные;



выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах,данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявлениязакономерностей и противоречий;делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии;проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые иот противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры,обосновывать собственные суждения и выводы;выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантоврешения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенныхкритериев).Базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулироватьвопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное,формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование поустановлению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлениюзависимостей между объектами, явлениями, процессами;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов иобобщений;прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения оего развитии в новых условиях.Работа с информацией:выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и длярешения задачи;выбирать информацию из источников различных типов, анализировать,систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и формпредставления;структурировать информацию, представлять её в различных формах,иллюстрировать графически;оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированнымкритериям.
Коммуникативные универсальные учебные действияОбщение:воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целямиобщения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменныхтекстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученныйрезультат;в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы,решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять своисуждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходствопозиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;



представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта,самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации иособенностей аудитории.
Регулятивные универсальные учебные действияСамоорганизация:составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётомимеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректироватьварианты решений с учётом новой информации.Самоконтроль, эмоциональный интеллект:владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действийи мыслительных процессов, их результатов, владеть способами самопроверки,самоконтроля процесса и результата решения математической задачи;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вноситькоррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок,выявленных трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причиныдостижения или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, даватьоценку приобретённому опыту.Совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы прирешении учебных задач, принимать цель совместной деятельности, планироватьорганизацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждатьпроцесс и результат работы, обобщать мнения нескольких людей;участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговыештурмы» и иные), выполнять свою часть работы и координировать свои действия сдругими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт покритериям, сформулированным участниками взаимодействия.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫК концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам рабочей программы учебного курса «Алгебра и началаматематического анализа»:Числа и вычисления:свободно оперировать понятиями: рациональное число, бесконечная периодическаядробь, проценты, иррациональное число, множества рациональных и действительныхчисел, модуль действительного числа;применять дроби и проценты для решения прикладных задач из различных отраслейзнаний и реальной жизни;применять приближённые вычисления, правила округления, прикидку и оценкурезультата вычислений;свободно оперировать понятием: степень с целым показателем, использоватьподходящую форму записи действительных чисел для решения практических задач ипредставления данных;



свободно оперировать понятием: арифметический корень натуральной степени;свободно оперировать понятием: степень с рациональным показателем;свободно оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральныелогарифмы;свободно оперировать понятиями: синус, косинус, тангенс, котангенс числовогоаргумента;оперировать понятиями: арксинус, арккосинус и арктангенс числового аргумента.Уравнения и неравенства:свободно оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство,равносильные уравнения и уравнения-следствия, равносильные неравенства;применять различные методы решения рациональных и дробно-рациональныхуравнений, применять метод интервалов для решения неравенств;свободно оперировать понятиями: многочлен от одной переменной, многочлен сцелыми коэффициентами, корни многочлена, применять деление многочлена намногочлен с остатком, теорему Безу и теорему Виета для решения задач;свободно оперировать понятиями: система линейных уравнений, матрица,определитель матрицы 2 × 2 и его геометрический смысл, использовать свойстваопределителя 2 × 2 для вычисления его значения, применять определители для решениясистемы линейных уравнений, моделировать реальные ситуации с помощью системылинейных уравнений, исследовать построенные модели с помощью матриц иопределителей, интерпретировать полученный результат;использовать свойства действий с корнями для преобразования выражений;выполнять преобразования числовых выражений, содержащих степени срациональным показателем;использовать свойства логарифмов для преобразования логарифмическихвыражений;свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные илогарифмические уравнения, находить их решения с помощью равносильных переходовили осуществляя проверку корней;применять основные тригонометрические формулы для преобразованиятригонометрических выражений;свободно оперировать понятием: тригонометрическое уравнение, применятьнеобходимые формулы для решения основных типов тригонометрических уравнений;моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения,уравнения, неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели сиспользованием аппарата алгебры.Функции и графики:свободно оперировать понятиями: функция, способы задания функции, взаимнообратные функции, композиция функций, график функции, выполнять элементарныепреобразования графиков функций;свободно оперировать понятиями: область определения и множество значенийфункции, нули функции, промежутки знакопостоянства;



свободно оперировать понятиями: чётные и нечётные функции, периодическиефункции, промежутки монотонности функции, максимумы и минимумы функции,наибольшее и наименьшее значение функции на промежутке;свободно оперировать понятиями: степенная функция с натуральным и целымпоказателем, график степенной функции с натуральным и целым показателем, графиккорня n-ой степени как функции обратной степени с натуральным показателем;оперировать понятиями: линейная, квадратичная и дробно-линейная функции,выполнять элементарное исследование и построение их графиков;свободно оперировать понятиями: показательная и логарифмическая функции, ихсвойства и графики, использовать их графики для решения уравнений;свободно оперировать понятиями: тригонометрическая окружность, определениетригонометрических функций числового аргумента;использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей прирешении задач из других учебных предметов и реальной жизни, выражать формуламизависимости между величинами;Начала математического анализа:свободно оперировать понятиями: арифметическая и геометрическая прогрессия,бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, линейный и экспоненциальный рост,формула сложных процентов, иметь представление о константе;использовать прогрессии для решения реальных задач прикладного характера;свободно оперировать понятиями: последовательность, способы заданияпоследовательностей, монотонные и ограниченные последовательности, понимать основызарождения математического анализа как анализа бесконечно малых;свободно оперировать понятиями: непрерывные функции, точки разрыва графикафункции, асимптоты графика функции;свободно оперировать понятием: функция, непрерывная на отрезке, применятьсвойства непрерывных функций для решения задач;свободно оперировать понятиями: первая и вторая производные функции,касательная к графику функции;вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции двухфункций, знать производные элементарных функций;использовать геометрический и физический смысл производной для решения задач.Множества и логика:свободно оперировать понятиями: множество, операции над множествами;использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессови явлений, при решении задач из других учебных предметов;свободно оперировать понятиями: определение, теорема, уравнение-следствие,свойство математического объекта, доказательство, равносильные уравнения инеравенства.К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам рабочей программы учебного курса «Алгебра и началаматематического анализа»:Числа и вычисления:



свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, множестванатуральных и целых чисел, использовать признаки делимости целых чисел, НОД и НОКнатуральных чисел для решения задач, применять алгоритм Евклида;свободно оперировать понятием остатка по модулю, записывать натуральные числав различных позиционных системах счисления;свободно оперировать понятиями: комплексное число и множество комплексныхчисел, представлять комплексные числа в алгебраической и тригонометрической форме,выполнять арифметические операции с ними и изображать на координатной плоскости.Уравнения и неравенства:свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные илогарифмические неравенства, находить их решения с помощью равносильных переходов;осуществлять отбор корней при решении тригонометрического уравнения;свободно оперировать понятием тригонометрическое неравенство, применятьнеобходимые формулы для решения основных типов тригонометрических неравенств;свободно оперировать понятиями: система и совокупность уравнений и неравенств,равносильные системы и системы-следствия, находить решения системы и совокупностейрациональных, иррациональных, показательных и логарифмических уравнений инеравенств;решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические итригонометрические уравнения и неравенства, содержащие модули и параметры;применять графические методы для решения уравнений и неравенств, а также задачс параметрами;моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения,уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенныемодели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат.Функции и графики:строить графики композиции функций с помощью элементарного исследования исвойств композиции двух функций;строить геометрические образы уравнений и неравенств на координатнойплоскости;свободно оперировать понятиями: графики тригонометрических функций;применять функции для моделирования и исследования реальных процессов.Начала математического анализа:использовать производную для исследования функции на монотонность иэкстремумы;находить наибольшее и наименьшее значения функции непрерывной на отрезке;использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, втом числе социально-экономических, задачах, для определения скорости и ускоренияпроцесса, заданного формулой или графиком;свободно оперировать понятиями: первообразная, определённый интеграл, находитьпервообразные элементарных функций и вычислять интеграл по формуле Ньютона-Лейбница;находить площади плоских фигур и объёмы тел с помощью интеграла;



иметь представление о математическом моделировании на примере составлениядифференциальных уравнений;решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физическогохарактера, средствами математического анализа.

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия. Базовый уровень»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа учебного курса «Геометрия» базового уровня для обучающихся10 –11 классов разработана на основе Федерального государственного образовательногостандарта среднего общего образования, с учётом современных мировых требований,предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского образования.Реализация программы обеспечивает овладение ключевыми компетенциями,составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостностьобщекультурного, личностного и познавательного развития личности обучающихся.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСАВажность учебного курса геометрии на уровне среднего общего образованияобусловлена практической значимостью метапредметных и предметных результатовобучения геометрии в направлении личностного развития обучающихся, формированияфункциональной математической грамотности, изучения других учебных дисциплин.Развитие у обучающихся правильных представлений о сущности и происхождениигеометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отраженияматематической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системенаук и роли математического моделирования в научном познании и в практикеспособствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также качествмышления, необходимых для адаптации в современном обществе.Геометрия является одним из базовых предметов на уровне среднего общегообразования, так как обеспечивает возможность изучения как дисциплин естественно-научной направленности, так и гуманитарной.Логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися понятийныхоснов геометрии и построении цепочки логических утверждений в ходе решениягеометрических задач, умение выдвигать и опровергать гипотезы непосредственноиспользуются при решении задач естественно-научного цикла, в частности из курсафизики.Умение ориентироваться в пространстве играет существенную роль во всехобластях деятельности человека. Ориентация человека во времени и пространстве ―необходимое условие его социального бытия, форма отражения окружающего мира,условие успешного познания и активного преобразования действительности.Оперирование пространственными образами объединяет разные виды учебной и трудовойдеятельности, является одним из профессионально важных качеств, поэтому актуальназадача формирования у обучающихся пространственного мышления как разновидности



образного мышления ― существенного компонента в подготовке к практическойдеятельности по многим направлениям.Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на базовом уровне обучения– общеобразовательное и общекультурное развитие обучающихся через обеспечениевозможности приобретения и использования систематических геометрических знаний идействий, специфичных геометрии, возможности успешного продолжения образования поспециальностям, не связанным с прикладным использованием геометрии.Программа по геометрии на базовом уровне предназначена для обучающихсясредней школы, не испытывавших значительных затруднений на уровне основногообщего образования. Таким образом, обучающиеся на базовом уровне должны освоитьобщие математические умения, связанные со спецификой геометрии и необходимые дляжизни в современном обществе. Кроме этого, они имеют возможность изучить геометриюболее глубоко, если в дальнейшем возникнет необходимость в геометрических знаниях впрофессиональной деятельности.Достижение цели освоения программы обеспечивается решением соответствующихзадач. Приоритетными задачами освоения курса «Геометрии» на базовом уровне в 10―11классах являются:
· формирование представления о геометрии как части мировой культуры иосознание её взаимосвязи с окружающим миром;
· формирование представления о многогранниках и телах вращения как оважнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разныеявления окружающего мира;
· формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном миремногогранники и тела вращения;
· овладение методами решения задач на построения на изображенияхпространственных фигур;
· формирование умения оперировать основными понятиями о многогранниках ителах вращения и их основными свойствами;
· овладение алгоритмами решения основных типов задач; формирование уменияпроводить несложные доказательные рассуждения в ходе решениястереометрических задач и задач с практическим содержанием;
· развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления;
· формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умениераспознавать проявления геометрических понятий, объектов и закономерностей вреальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов,проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языкегеометрии и создавать геометрические модели, применять освоенныйгеометрический аппарат для решения практико-ориентированных задач,интерпретировать и оценивать полученные результаты.Отличительной особенностью программы является включение в курс стереометриив начале его изучения задач, решаемых на уровне интуитивного познания, иопределённым образом организованная работа над ними, что способствуют развитию



логического и пространственного мышления, стимулирует протекание интуитивныхпроцессов, мотивирует к дальнейшему изучению предмета.Предпочтение отдаётся наглядно-конструктивному методу обучения, то естьтеоретические знания имеют в своей основе чувственность предметно-практическойдеятельности. Развитие пространственных представлений у учащихся в курсестереометрии проводится за счёт решения задач на создание пространственных образов изадач на оперирование пространственными образами. Создание образа проводится сопорой на наглядность, а оперирование образом – в условиях отвлечения от наглядности,мысленного изменения его исходного содержания.Основные содержательные линии курса «Геометрии» в 10–11 классах:«Многогранники», «Прямые и плоскости в пространстве», «Тела вращения», «Векторы икоординаты в пространстве». Формирование логических умений распределяется не толькопо содержательным линиям, но и по годам обучения на уровне среднего общегообразования.Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоениярабочей программы, распределённым по годам обучения, структурировано таким образом,чтобы овладение геометрическими понятиями и навыками осуществлялосьпоследовательно и поступательно, с соблюдением принципа преемственности, чтобыновые знания включались в общую систему геометрических представлений обучающихся,расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные связи.
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕНа изучение геометрии отводится 2 часа в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11классе, всего за два года обучения - 102 учебных часа.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА10 КЛАССПрямые и плоскости в пространствеОсновные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство. Понятиеоб аксиоматическом построении стереометрии: аксиомы стереометрии и следствия из них.Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные искрещивающиеся прямые. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве:параллельные прямые в пространстве; параллельность трёх прямых; параллельностьпрямой и плоскости. Углы с сонаправленными сторонами; угол между прямыми впространстве. Параллельность плоскостей: параллельные плоскости; свойствапараллельных плоскостей. Простейшие пространственные фигуры на плоскости: тетраэдр,куб, параллелепипед; построение сечений.Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые впространстве, прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, признакперпендикулярности прямой и плоскости, теорема о прямой перпендикулярнойплоскости. Углы в пространстве: угол между прямой и плоскостью; двугранный угол,линейный угол двугранного угла. Перпендикуляр и наклонные: расстояние от точки доплоскости, расстояние от прямой до плоскости, проекция фигуры на плоскость.



Перпендикулярность плоскостей: признак перпендикулярности двух плоскостей. Теоремао трёх перпендикулярах.МногогранникиПонятие многогранника, основные элементы многогранника, выпуклые иневыпуклые многогранники; развёртка многогранника. Призма: n-угольная призма; грании основания призмы; прямая и наклонная призмы; боковая и полная поверхность призмы.Параллелепипед, прямоугольный параллелепипед и его свойства. Пирамида: n-угольнаяпирамида, грани и основание пирамиды; боковая и полная поверхность пирамиды;правильная и усечённая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. Правильныемногогранники: понятие правильного многогранника; правильная призма и правильнаяпирамида; правильная треугольная пирамида и правильный тетраэдр; куб. Представлениео правильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр и икосаэдр. Сечения призмы ипирамиды.Симметрия в пространстве: симметрия относительно точки, прямой, плоскости.Элементы симметрии в пирамидах, параллелепипедах, правильных многогранниках.Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадь боковойповерхности и полной поверхности прямой призмы, площадь оснований, теорема обоковой поверхности прямой призмы. Площадь боковой поверхности и поверхностиправильной пирамиды, теорема о площади усечённой пирамиды. Понятие об объёме.Объём пирамиды, призмы.Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей,объёмами подобных тел.
11 КЛАССТела вращенияЦилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической поверхности, осьцилиндрической поверхности. Цилиндр: основания и боковая поверхность, образующая иось; площадь боковой и полной поверхности.Коническая поверхность, образующие конической поверхности, ось и вершинаконической поверхности. Конус: основание и вершина, образующая и ось; площадьбоковой и полной поверхности. Усечённый конус: образующие и высота; основания ибоковая поверхность.Сфера и шар: центр, радиус, диаметр; площадь поверхности сферы. Взаимноерасположение сферы и плоскости; касательная плоскость к сфере; площадь сферы.Изображение тел вращения на плоскости. Развёртка цилиндра и конуса.Комбинации тел вращения и многогранников. Многогранник, описанный околосферы; сфера, вписанная в многогранник, или тело вращения.Понятие об объёме. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёмепрямоугольного параллелепипеда и следствия из неё. Объём цилиндра, конуса. Объёмшара и площадь сферы.Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей,объёмами подобных тел.Сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса(параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения шара.



Векторы и координаты в пространствеВектор на плоскости и в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножениевектора на число. Разложение вектора по трём некомпланарным векторам. Правилопараллелепипеда. Решение задач, связанных с применением правил действий с векторами.Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Простейшиезадачи в координатах. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов.Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Координатно-векторный метод прирешении геометрических задач.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТАЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика»характеризуются:Гражданское воспитание:сформированностью гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества, представлением о математических основахфункционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества(выборы, опросы и пр.), умением взаимодействовать с социальными институтами всоответствии с их функциями и назначением.Патриотическое воспитание:сформированностью российской гражданской идентичности, уважения к прошломуи настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениямроссийских математиков и российской математической школы, к использованию этихдостижений в других науках, технологиях, сферах экономики.Духовно-нравственного воспитания:осознанием духовных ценностей российского народа; сформированностьюнравственного сознания, этического поведения, связанного с практическим применениемдостижений науки и деятельностью учёного; осознанием личного вклада в построениеустойчивого будущего.Эстетическое воспитание:эстетическим отношением к миру, включая эстетику математическихзакономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений; восприимчивостью кматематическим аспектам различных видов искусства.Физическое воспитание:сформированностью умения применять математические знания в интересахздорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью(здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическаяактивность); физического совершенствования, при занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью.Трудовое воспитание:готовностью к труду, осознанием ценности трудолюбия; интересом к различнымсферам профессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями,умением совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственныежизненные планы; готовностью и способностью к математическому образованию и



самообразованию на протяжении всей жизни; готовностью к активному участию врешении практических задач математической направленности.Экологическое воспитание:сформированностью экологической культуры, пониманием влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознаниемглобального характера экологических проблем; ориентацией на применениематематических знаний для решения задач в области окружающей среды, планированияпоступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды.Ценности научного познания:сформированностью мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики, пониманием математической науки как сферычеловеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации;овладением языком математики и математической культурой как средством познаниямира; готовностью осуществлять проектную и исследовательскую деятельностьиндивидуально и в группе.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫМетапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика»характеризуются овладением универсальными познавательными действиями,универсальными коммуникативными действиями, универсальными регулятивнымидействиями.1) Универсальные познавательные действия, обеспечивают формирование базовыхкогнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира;применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией).Базовые логические действия:

· выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов,понятий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий;устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщенияи сравнения, критерии проводимого анализа;
· воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные иотрицательные, единичные, частные и общие; условные;
· выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах,данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявлениязакономерностей и противоречий;
· делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии;
· проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямыеи от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры иконтрпримеры; обосновывать собственные суждения и выводы;
· выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантоврешения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенныхкритериев).Базовые исследовательские действия:



· использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливатьискомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию,мнение;
· проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование поустановлению особенностей математического объекта, явления, процесса,выявлению зависимостей между объектами, явлениями, процессами;
· самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученныхрезультатов, выводов и обобщений;
· прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположенияо его развитии в новых условиях.Работа с информацией:
· выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос идля решения задачи;
· выбирать информацию из источников различных типов, анализировать,систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и формпредставления;
· структурировать информацию, представлять её в различных формах,иллюстрировать графически;
· оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированнымкритериям.2) Универсальные коммуникативные действия, обеспечивают сформированностьсоциальных навыков обучающихся.Общение:
· воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целямиобщения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных иписьменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментироватьполученный 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 формулироватьразногласия, свои возражения;
· представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта;самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации иособенностей аудитории.Сотрудничество:
· понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работыпри решении учебных задач; принимать цель совместной деятельности,планировать организацию совместной работы, распределять виды работ,договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнениянескольких людей;



· участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговыештурмы» и иные); выполнять свою часть работы и координировать своидействия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общийпродукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия.3) Универсальные регулятивные действия, обеспечивают формирование смысловыхустановок и жизненных навыков личности.Самоорганизация:
· составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётомимеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать икорректировать варианты решений с учётом новой информации.Самоконтроль:
· владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов; владеть способамисамопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математическойзадачи;
· предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вноситькоррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденныхошибок, выявленных трудностей;
· оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причиныдостижения или недостижения результатов деятельности, находить ошибку,давать оценку приобретённому опыту.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ10 КЛАССОперировать понятиями: точка, прямая, плоскость.Применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометрическихзадач.Оперировать понятиями: параллельность и перпендикулярность прямых иплоскостей.Классифицировать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве.Оперировать понятиями: двугранный угол, грани двугранного угла, ребродвугранного угла; линейный угол двугранного угла; градусная мера двугранного угла.Оперировать понятиями: многогранник, выпуклый и невыпуклый многогранник,элементы многогранника, правильный многогранник.Распознавать основные виды многогранников (пирамида; призма, прямоугольныйпараллелепипед, куб).Классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации(выпуклые и невыпуклые многогранники; правильные многогранники; прямые инаклонные призмы, параллелепипеды).Оперировать понятиями: секущая плоскость, сечение многогранников.Объяснять принципы построения сечений, используя метод следов.Строить сечения многогранников методом следов, выполнять (выносные) плоскиечертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу.



Решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам илиалгоритмам, применяя известные аналитические методы при решении стандартныхматематических задач на вычисление расстояний между двумя точками, от точки допрямой, от точки до плоскости, между скрещивающимися прямыми.Решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам илиалгоритмам, применяя известные аналитические методы при решении стандартныхматематических задач на вычисление углов между скрещивающимися прямыми, междупрямой и плоскостью, между плоскостями, двугранных углов.Вычислять объёмы и площади поверхностей многогранников (призма, пирамида) сприменением формул; вычислять соотношения между площадями поверхностей,объёмами подобных многогранников.Оперировать понятиями: симметрия в пространстве; центр, ось и плоскостьсимметрии; центр, ось и плоскость симметрии фигуры.Извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о пространственныхгеометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках.Применять геометрические факты для решения стереометрических задач,предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в явнойформе.Применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационныесистемы при решении стереометрических задач.Приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни,распознавать проявление законов геометрии в искусстве.Применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации иприменять изученные понятия в процессе поиска решения математическисформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии,исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем,аппарата алгебры; решать практические задачи, связанные с нахождением геометрическихвеличин.
11 КЛАССОперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующиецилиндрической поверхности; цилиндр; коническая поверхность, образующие коническойповерхности, конус; сферическая поверхность.Распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар).Объяснять способы получения тел вращения.Классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости.Оперировать понятиями: шаровой сегмент, основание сегмента, высота сегмента;шаровой слой, основание шарового слоя, высота шарового слоя; шаровой сектор.Вычислять объёмы и площади поверхностей тел вращения, геометрических тел сприменением формул.Оперировать понятиями: многогранник, вписанный в сферу и описанный околосферы; сфера, вписанная в многогранник или тело вращения.Вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел.



Изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжныхинструментов.Выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: видсверху, сбоку, снизу; строить сечения тел вращения.Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственныхгеометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках.Оперировать понятием вектор в пространстве.Выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения векторана число, объяснять, какими свойствами они обладают.Применять правило параллелепипеда.Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модульвектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярноепроизведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы.Находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами,скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам.Задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат.Применять геометрические факты для решения стереометрических задач,предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в явнойформе.Решать простейшие геометрические задачи на применение векторно-координатногометода.Решать задачи на доказательство математических отношений и нахождениегеометрических величин по образцам или алгоритмам, применяя известные методы прирешении стандартных математических задач.Применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационныесистемы при решении стереометрических задач.Приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни,распознавать проявление законов геометрии в искусстве.Применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации иприменять изученные понятия в процессе поиска решения математическисформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии,исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем,аппарата алгебры; решать практические задачи, связанные с нахождением геометрическихвеличин.

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия. Углубленный уровень»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАГеометрия является одним из базовых курсов на уровне среднего общегообразования, так как обеспечивает возможность изучения дисциплин естественно-научнойнаправленности и предметов гуманитарного цикла. Поскольку логическое мышление,формируемое при изучении обучающимися понятийных основ геометрии, придоказательстве теорем и построении цепочки логических утверждений при решениигеометрических задач, умение выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно



используются при решении задач естественно-научного цикла, в частности физическихзадач.Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на углублённом уровне –развитие индивидуальных способностей обучающихся при изучении геометрии, каксоставляющей предметной области «Математика и информатика» через обеспечениевозможности приобретения и использования более глубоких геометрических знаний идействий, специфичных геометрии, и необходимых для успешного профессиональногообразования, связанного с использованием математики.Приоритетными задачами курса геометрии на углублённом уровне, расширяющимии усиливающими курс базового уровня, являются:расширение представления о геометрии как части мировой культуры иформирование осознания взаимосвязи геометрии с окружающим миром;формирование представления о пространственных фигурах как о важнейшихматематических моделях, позволяющих описывать и изучать разные явленияокружающего мира, знание понятийного аппарата по разделу «Стереометрия» учебногокурса геометрии;формирование умения владеть основными понятиями о пространственных фигурахи их основными свойствами, знание теорем, формул и умение их применять, умениядоказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном миремногогранники и тела вращения, конструировать геометрические модели;формирование понимания возможности аксиоматического построенияматематических теорий, формирование понимания роли аксиоматики при проведениирассуждений;формирование умения владеть методами доказательств и алгоритмов решения,умения их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решениястереометрических задач и задач с практическим содержанием, формированиепредставления о необходимости доказательств при обосновании математическихутверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;развитие и совершенствование интеллектуальных и творческих способностейобучающихся, познавательной активности, исследовательских умений, критичностимышления, интереса к изучению геометрии;формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: уменияраспознавать проявления геометрических понятий, объектов и закономерностей вреальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявлениязависимостей и закономерностей, моделирования реальных ситуаций, исследованияпостроенных моделей, интерпретации полученных результатов.Основными содержательными линиями учебного курса «Геометрия» в 10–11классах являются: «Прямые и плоскости в пространстве», «Многогранники», «Телавращения», «Векторы и координаты в пространстве», «Движения в пространстве».Сформулированное во ФГОС СОО требование «уметь оперировать понятиями»,релевантными геометрии на углублённом уровне обучения в 10–11 классах, относится ковсем содержательным линиям учебного курса, а формирование логических уменийраспределяется не только по содержательным линиям, но и по годам обучения.



Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоенияФедеральной рабочей программы, распределённым по годам обучения, структурированотаким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам обучающиесяобращались неоднократно. Это позволяет организовать овладение геометрическимипонятиями и навыками последовательно и поступательно, с соблюдением принципапреемственности, а новые знания включать в общую систему геометрическихпредставлений обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочные множественныесвязи.Переход к изучению геометрии на углублённом уровне позволяет:создать условия для дифференциации обучения, построения индивидуальныхобразовательных программ, обеспечить углублённое изучение геометрии каксоставляющей учебного предмета «Математика»;подготовить обучающихся к продолжению изучения математики с учётом выборабудущей профессии, обеспечивая преемственность между общим и профессиональнымобразованием. На изучение учебного курса «Геометрия» на углублённом уровне отводится 204часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю).
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ10 КЛАССПрямые и плоскости в пространствеОсновные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство. Понятиеоб аксиоматическом построении стереометрии: аксиомы стереометрии и следствия из них.Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные искрещивающиеся прямые. Признаки скрещивающихся прямых. Параллельность прямых иплоскостей в пространстве: параллельные прямые в пространстве, параллельность трёхпрямых, параллельность прямой и плоскости. Параллельное и центральноепроектирование, изображение фигур. Основные свойства параллельного проектирования.Изображение фигур в параллельной проекции. Углы с сонаправленными сторонами, уголмежду прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей: параллельные плоскости,свойства параллельных плоскостей. Простейшие пространственные фигуры на плоскости:тетраэдр, параллелепипед, построение сечений.Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые впространстве, прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, признакперпендикулярности прямой и плоскости, теорема о прямой перпендикулярнойплоскости. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и наклонные: расстояние отточки до плоскости, расстояние от прямой до плоскости, проекция фигуры на плоскость.Перпендикулярность плоскостей: признак перпендикулярности двух плоскостей. Теоремао трёх перпендикулярах.Углы в пространстве: угол между прямой и плоскостью, двугранный угол, линейныйугол двугранного угла. Трёхгранный и многогранные углы. Свойства плоских угловмногогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трёхгранного угла. Теоремыкосинусов и синусов для трёхгранного угла.Многогранники



Виды многогранников, развёртка многогранника. Призма: n-угольная призма,прямая и наклонная призмы, боковая и полная поверхность призмы. Параллелепипед,прямоугольный параллелепипед и его свойства. Кратчайшие пути на поверхностимногогранника. Теорема Эйлера. Пространственная теорема Пифагора. Пирамида: n-угольная пирамида, правильная и усечённая пирамиды. Свойства рёбер и боковых гранейправильной пирамиды. Правильные многогранники: правильная призма и правильнаяпирамида, правильная треугольная пирамида и правильный тетраэдр, куб. Представлениео правильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр и икосаэдр.Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадь боковойповерхности и полной поверхности прямой призмы, площадь оснований, теорема обоковой поверхности прямой призмы. Площадь боковой поверхности и поверхностиправильной пирамиды, теорема о площади усечённой пирамиды.Симметрия в пространстве. Элементы симметрии правильных многогранников.Симметрия в правильном многограннике: симметрия параллелепипеда, симметрияправильных призм, симметрия правильной пирамиды.Векторы и координаты в пространствеПонятия: вектор в пространстве, нулевой вектор, длина ненулевого вектора, векторыколлинеарные, сонаправленные и противоположно направленные векторы. Равенствовекторов. Действия с векторами: сложение и вычитание векторов, сумма несколькихвекторов, умножение вектора на число. Свойства сложения векторов. Свойстваумножения вектора на число. Понятие компланарные векторы. Признак компланарноститрёх векторов. Правило параллелепипеда. Теорема о разложении вектора по трёмнекомпланарным векторам. Прямоугольная система координат в пространстве.Координаты вектора. Связь между координатами вектора и координатами точек. Уголмежду векторами. Скалярное произведение векторов.
11 КЛАССТела вращенияПонятия: цилиндрическая поверхность, коническая поверхность, сферическаяповерхность, образующие поверхностей. Тела вращения: цилиндр, конус, усечённыйконус, сфера, шар. Взаимное расположение сферы и плоскости, касательная плоскость ксфере. Изображение тел вращения на плоскости. Развёртка цилиндра и конуса. Симметриясферы и шара.Объём. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме прямоугольногопараллелепипеда и следствия из неё. Объём прямой и наклонной призмы, цилиндра,пирамиды и конуса. Объём шара и шарового сегмента.Комбинации тел вращения и многогранников. Призма, вписанная в цилиндр,описанная около цилиндра. Пересечение сферы и шара с плоскостью. Касание шара исферы плоскостью. Понятие многогранника, описанного около сферы, сферы, вписанной вмногогранник или тело вращения.Площадь поверхности цилиндра, конуса, площадь сферы и её частей. Подобие впространстве. Отношение объёмов, площадей поверхностей подобных фигур.Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованиемстереометрических методов.



Построение сечений многогранников и тел вращения: сечения цилиндра(параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельные основанию ипроходящие через вершину), сечения шара, методы построения сечений: метод следов,метод внутреннего проектирования, метод переноса секущей плоскости.Векторы и координаты в пространствеВекторы в пространстве. Операции над векторами. Векторное умножение векторов.Свойства векторного умножения. Прямоугольная система координат в пространстве.Координаты вектора. Разложение вектора по базису. Координатно-векторный метод прирешении геометрических задач.Движения в пространствеДвижения пространства. Отображения. Движения и равенство фигур. Общиесвойства движений. Виды движений: параллельный перенос, центральная симметрия,зеркальная симметрия, поворот вокруг прямой. Преобразования подобия. Прямая и сфераЭйлера.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА«ГЕОМЕТРИЯ» (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ1) гражданское воспитание:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества, представление о математических основахфункционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества(выборы, опросы и другое), умение взаимодействовать с социальными институтами всоответствии с их функциями и назначением;2) патриотическое воспитание:сформированность российской гражданской идентичности, уважения к прошлому инастоящему российской математики, ценностное отношение к достижениям российскихматематиков и российской математической школы, использование этих достижений вдругих науках, технологиях, сферах экономики;3) духовно-нравственное воспитание:осознание духовных ценностей российского народа, сформированностьнравственного сознания, этического поведения, связанного с практическим применениемдостижений науки и деятельностью учёного, осознание личного вклада в построениеустойчивого будущего;4) эстетическое воспитание:эстетическое отношение к миру, включая эстетику математическихзакономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость кматематическим аспектам различных видов искусства;5) физическое воспитание:сформированность умения применять математические знания в интересах здоровогои безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью (здоровоепитание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность),физическое совершенствование при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;



6) трудовое воспитание:готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным сферампрофессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями, умениесовершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственныежизненные планы, готовность и способность к математическому образованию исамообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному участию в решениипрактических задач математической направленности;7) экологическое воспитание:сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознаниеглобального характера экологических проблем, ориентация на применениематематических знаний для решения задач в области окружающей среды, планированиепоступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики, понимание математической науки как сферычеловеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации,овладение языком математики и математической культурой как средством познания мира,готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально ив группе.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПознавательные универсальные учебные действияБазовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов,понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий,устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения исравнения, критерии проводимого анализа;воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные иотрицательные, единичные, частные и общие, условные;выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах,данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявлениязакономерностей и противоречий;делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии;проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые иот противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры,обосновывать собственные суждения и выводы;выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантоврешения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенныхкритериев).Базовые исследовательские действия:



использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулироватьвопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное,формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование поустановлению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлениюзависимостей между объектами, явлениями, процессами;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов иобобщений;прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения оего развитии в новых условиях.Работа с информацией:выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и длярешения задачи;выбирать информацию из источников различных типов, анализировать,систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и формпредставления;структурировать информацию, представлять её в различных формах,иллюстрировать графически;оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированнымкритериям.
Коммуникативные универсальные учебные действияОбщение:воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целямиобщения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменныхтекстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученныйрезультат;в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы,решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять своисуждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходствопозиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта,самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации иособенностей аудитории.
Регулятивные универсальные учебные действияСамоорганизация:составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётомимеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректироватьварианты решений с учётом новой информации.Самоконтроль, эмоциональный интеллект:



владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действийи мыслительных процессов, их результатов, владеть способами самопроверки,самоконтроля процесса и результата решения математической задачи;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вноситькоррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок,выявленных трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причиныдостижения или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, даватьоценку приобретённому опыту.Совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы прирешении учебных задач, принимать цель совместной деятельности, планироватьорганизацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждатьпроцесс и результат работы, обобщать мнения нескольких людей;участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговыештурмы» и иные), выполнять свою часть работы и координировать свои действия сдругими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт покритериям, сформулированным участниками взаимодействия.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫК концу 10 класса обучающийся научится:

· свободно оперировать основными понятиями стереометрии при решении задач ипроведении математических рассуждений;
· применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решениигеометрических задач;
· классифицировать взаимное расположение прямых в пространстве, плоскостей впространстве, прямых и плоскостей в пространстве;
· свободно оперировать понятиями, связанными с углами в пространстве: междупрямыми в пространстве, между прямой и плоскостью;
· свободно оперировать понятиями, связанными с многогранниками;
· свободно распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида,прямоугольный параллелепипед, куб);
· классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации;
· свободно оперировать понятиями, связанными с сечением многогранниковплоскостью;
· выполнять параллельное, центральное и ортогональное проектирование фигур наплоскость, выполнять изображения фигур на плоскости;
· строить сечения многогранников различными методами, выполнять (выносные)плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку,снизу;
· вычислять площади поверхностей многогранников (призма, пирамида),геометрических тел с применением формул;



· свободно оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось иплоскость симметрии, центр, ось и плоскость симметрии фигуры;
· свободно оперировать понятиями, соответствующими векторам и координатам впространстве;
· выполнять действия над векторами;
· решать задачи на доказательство математических отношений и нахождениегеометрических величин, применяя известные методы при решенииматематических задач повышенного и высокого уровня сложности;
· применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационныесистемы при решении стереометрических задач;
· извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию опространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах ирисунках;
· применять полученные знания на практике: сравнивать и анализироватьреальные ситуации, применять изученные понятия в процессе поиска решенияматематически сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуациина языке геометрии, исследовать построенные модели с использованиемгеометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать практическиезадачи, связанные с нахождением геометрических величин;
· иметь представления об основных этапах развития геометрии как составнойчасти фундамента развития технологий.К концу 11 класса обучающийся научится:
· свободно оперировать понятиями, связанными с цилиндрической, конической исферической поверхностями, объяснять способы получения;
· оперировать понятиями, связанными с телами вращения: цилиндром, конусом,сферой и шаром;
· распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар) и объяснять способыполучения тел вращения;
· классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости;
· вычислять величины элементов многогранников и тел вращения, объёмы иплощади поверхностей многогранников и тел вращения, геометрических тел сприменением формул;
· свободно оперировать понятиями, связанными с комбинациями тел вращения имногогранников: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы,сфера, вписанная в многогранник или тело вращения;
· вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобныхтел;
· изображать изучаемые фигуры, выполнять (выносные) плоские чертежи изрисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу, строить сечениятел вращения;
· извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию опространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах ирисунках;



· свободно оперировать понятием вектор в пространстве;
· выполнять операции над векторами;
· задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;
· решать геометрические задачи на вычисление углов между прямыми иплоскостями, вычисление расстояний от точки до плоскости, в целом, наприменение векторно-координатного метода при решении;
· свободно оперировать понятиями, связанными с движением в пространстве,знать свойства движений;
· выполнять изображения многогранников и тел вращения при параллельномпереносе, центральной симметрии, зеркальной симметрии, при повороте вокругпрямой, преобразования подобия;
· строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра(параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельные основаниюи проходящие через вершину), сечения шара;
· использовать методы построения сечений: метод следов, метод внутреннегопроектирования, метод переноса секущей плоскости;
· доказывать геометрические утверждения;
· применять геометрические факты для решения стереометрических задач,предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы вявной и неявной форме;
· решать задачи на доказательство математических отношений и нахождениегеометрических величин;
· применять программные средства и электронно-коммуникационные системы прирешении стереометрических задач;
· применять полученные знания на практике: сравнивать, анализировать иоценивать реальные ситуации, применять изученные понятия, теоремы, свойствав процессе поиска решения математически сформулированной проблемы,моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенныемодели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры,решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин;
· иметь представления об основных этапах развития геометрии как составнойчасти фундамента развития технологий.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОсвоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение науровне среднего общего образования следующих личностных, метапредметных ипредметных образовательных результатов:ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика»характеризуются:Гражданское воспитание:сформированностью гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества, представлением о математических основах



функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества(выборы, опросы и пр.), умением взаимодействовать с социальными институтами всоответствии с их функциями и назначением.Патриотическое воспитание:сформированностью российской гражданской идентичности, уважения к прошломуи настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениямроссийских математиков и российской математической школы, к использованию этихдостижений в других науках, технологиях, сферах экономики.Духовно-нравственного воспитания:осознанием духовных ценностей российского народа; сформированностьюнравственного сознания, этического поведения, связанного с практическим применениемдостижений науки и деятельностью учёного; осознанием личного вклада в построениеустойчивого будущего.Эстетическое воспитание:эстетическим отношением к миру, включая эстетику математическихзакономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений; восприимчивостью кматематическим аспектам различных видов искусства.Физическое воспитание:сформированностью умения применять математические знания в интересахздорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью(здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическаяактивность); физического совершенствования, при занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью.Трудовое воспитание:готовностью к труду, осознанием ценности трудолюбия; интересом к различнымсферам профессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями,умением совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственныежизненные планы; готовностью и способностью к математическому образованию исамообразованию на протяжении всей жизни; готовностью к активному участию врешении практических задач математической направленности.Экологическое воспитание:сформированностью экологической культуры, пониманием влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознаниемглобального характера экологических проблем; ориентацией на применениематематических знаний для решения задач в области окружающей среды, планированияпоступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды.Ценности научного познания:сформированностью мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики, пониманием математической науки как сферычеловеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации;овладением языком математики и математической культурой как средством познаниямира; готовностью осуществлять проектную и исследовательскую деятельностьиндивидуально и в группе.



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫМетапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика»характеризуются овладением универсальными познавательными действиями,универсальными коммуникативными действиями, универсальными регулятивнымидействиями.1) Универсальные познавательные действия, обеспечивают формирование базовыхкогнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира;применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией).Базовые логические действия:
· выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов,понятий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий;устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщенияи сравнения, критерии проводимого анализа;
· воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные иотрицательные, единичные, частные и общие; условные;
· выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах,данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявлениязакономерностей и противоречий;
· делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии;
· проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямыеи от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры иконтрпримеры; обосновывать собственные суждения и выводы;
· выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантоврешения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенныхкритериев).Базовые исследовательские действия:
· использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливатьискомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию,мнение;
· проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование поустановлению особенностей математического объекта, явления, процесса,выявлению зависимостей между объектами, явлениями, процессами;
· самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученныхрезультатов, выводов и обобщений;
· прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположенияо его развитии в новых условиях.Работа с информацией:
· выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос идля решения задачи;



· выбирать информацию из источников различных типов, анализировать,систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и формпредставления;
· структурировать информацию, представлять её в различных формах,иллюстрировать графически;
· оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированнымкритериям.2) Универсальные коммуникативные действия, обеспечивают сформированностьсоциальных навыков обучающихся.Общение:
· воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целямиобщения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных иписьменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментироватьполученный 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 формулироватьразногласия, свои возражения;
· представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта;самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации иособенностей аудитории.Сотрудничество:
· понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работыпри решении учебных задач; принимать цель совместной деятельности,планировать организацию совместной работы, распределять виды работ,договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнениянескольких людей;
· участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговыештурмы» и иные); выполнять свою часть работы и координировать своидействия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общийпродукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия.3) Универсальные регулятивные действия, обеспечивают формирование смысловыхустановок и жизненных навыков личности.Самоорганизация:составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётомимеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректироватьварианты решений с учётом новой информации.Самоконтроль:
· владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов; владеть способамисамопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математическойзадачи;



· предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вноситькоррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденныхошибок, выявленных трудностей;
· оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причиныдостижения или недостижения результатов деятельности, находить ошибку,давать оценку приобретённому опыту.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОсвоение учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» на уровнесреднего общего образования должно обеспечивать достижение следующих предметныхобразовательных результатов:
10 КЛАССЧисла и вычисленияОперировать понятиями: рациональное и действительное число, обыкновенная идесятичная дробь, проценты.Выполнять арифметические операции с рациональными и действительнымичислами.Выполнять приближённые вычисления, используя правила округления, делатьприкидку и оценку результата вычислений.Оперировать понятиями: степень с целым показателем; стандартная форма записидействительного числа, корень натуральной степени; использовать подходящую формузаписи действительных чисел для решения практических задач и представления данных.Оперировать понятиями: синус, косинус и тангенс произвольного угла;использовать запись произвольного угла через обратные тригонометрические функции.Уравнения и неравенстваОперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство; целое, рациональное,иррациональное уравнение, неравенство; тригонометрическое уравнение;Выполнять преобразования тригонометрических выражений и решатьтригонометрические уравнения.Выполнять преобразования целых, рациональных и иррациональных выражений ирешать основные типы целых, рациональных и иррациональных уравнений и неравенств.Применять уравнения и неравенства для решения математических задач и задач изразличных областей науки и реальной жизни.Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения,уравнения, неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели сиспользованием аппарата алгебры.Функции и графикиОперировать понятиями: функция, способы задания функции, область определенияи множество значений функции, график функции, взаимно обратные функции.Оперировать понятиями: чётность и нечётность функции, нули функции,промежутки знакопостоянства.Использовать графики функций для решения уравнений.



Строить и читать графики линейной функции, квадратичной функции, степеннойфункции с целым показателем.Использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей прирешении задач из других учебных предметов и реальной жизни; выражать формуламизависимости между величинами.Начала математического анализаОперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическаяпрогрессии.Оперировать понятиями: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, суммабесконечно убывающей геометрической прогрессии.Задавать последовательности различными способами.Использовать свойства последовательностей и прогрессий для решения реальныхзадач прикладного характера.Множества и логикаОперировать понятиями: множество, операции над множествами.Использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессови явлений, при решении задач из других учебных предметов.Оперировать понятиями: определение, теорема, следствие, доказательство.
11 КЛАССЧисла и вычисленияОперировать понятиями: натуральное, целое число; использовать признакиделимости целых чисел, разложение числа на простые множители для решения задач.Оперировать понятием: степень с рациональным показателем.Оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные логарифмы.Уравнения и неравенстваПрименять свойства степени для преобразования выражений; оперироватьпонятиями: показательное уравнение и неравенство; решать основные типыпоказательных уравнений и неравенств.Выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы; оперироватьпонятиями: логарифмическое уравнение и неравенство; решать основные типылогарифмических уравнений и неравенств.Находить решения простейших тригонометрических неравенств.Оперировать понятиями: система линейных уравнений и её решение; использоватьсистему линейных уравнений для решения практических задач.Находить решения простейших систем и совокупностей рациональных уравнений инеравенств.Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения,уравнения, неравенства и системы по условию задачи, исследовать построенные модели сиспользованием аппарата алгебры.Функции и графикиОперировать понятиями: периодическая функция, промежутки монотонностифункции, точки экстремума функции, наибольшее и наименьшее значения функции напромежутке; использовать их для исследования функции, заданной графиком.



Оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической итригонометрических функций; изображать их на координатной плоскости и использоватьдля решения уравнений и неравенств.Изображать на координатной плоскости графики линейных уравнений ииспользовать их для решения системы линейных уравнений.Использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей издругих учебных дисциплин.Начала математического анализаОперировать понятиями: непрерывная функция; производная функции;использовать геометрический и физический смысл производной для решения задач.Находить производные элементарных функций, вычислять производные суммы,произведения, частного функций.Использовать производную для исследования функции на монотонность иэкстремумы, применять результаты исследования к построению графиков.Использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, втом числе социально-экономических, задачах.Оперировать понятиями: первообразная и интеграл; понимать геометрический ифизический смысл интеграла.Находить первообразные элементарных функций; вычислять интеграл по формулеНьютона–Лейбница.Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физическогохарактера, средствами математического анализа.

Рабочая программа учебного предмета «Вероятность и статистика. Базовыйуровень» ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика» базового уровня дляобучающихся 10 –11 классов разработана на основе Федерального государственногообразовательного стандарта среднего общего образования, с учётом современныхмировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и традицийроссийского образования. Реализация программы обеспечивает овладение ключевымикомпетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования,целостность общекультурного, личностного и познавательного развития личностиобучающихся.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСАУчебный курс «Вероятность и статистика» базового уровня является продолжениеми развитием одноимённого учебного курса базового уровня основной школы. Курспредназначен для формирования у обучающихся статистической культуры и пониманияроли теории вероятностей как математического инструмента для изучения случайныхсобытий, величин и процессов. При изучении курса обогащаются представленияучащихся о методах исследования изменчивого мира, развивается понимание значимости



и общности математических методов познания как неотъемлемой части современногоестественно-научного мировоззрения.Содержание курса направлено на закрепление знаний, полученных при изучениикурса основной школы и на развитие представлений о случайных величинах ивзаимосвязях между ними на важных примерах, сюжеты которых почерпнуты изокружающего мира.В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность истатистика» средней школы на базовом уровне выделены следующие основныесодержательные линии: «Случайные события и вероятности», «Случайные величины изакон больших чисел».Важную часть курса занимает изучение геометрического и биномиальногораспределений и знакомство с их непрерывными аналогами ― показательным инормальным распределениями.Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой дляформирования представлений о распределении вероятностей между значениямислучайных величин, а также эта линия необходима как база для изучения закона большихчисел – фундаментального закона, действующего в природе и обществе и имеющегоматематическую формализацию. Сам закон больших чисел предлагается вознакомительной форме с минимальным использованием математического формализма.Темы, связанные с непрерывными случайными величинами, акцентируют вниманиешкольников на описании и изучении случайных явлений с помощью непрерывныхфункций. Основное внимание уделяется показательному и нормальному распределениям,при этом предполагается ознакомительное изучение материала без доказательствприменяемых фактов.
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕНа изучение курса «Вероятность и статистика» на базовом уровне отводится 1 час внеделю в течение каждого года обучения, всего 68 учебных часов.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА10 КЛАССПредставление данных с помощью таблиц и диаграмм. Среднее арифметическое,медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия и стандартноеотклонение числовых наборов.Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события(исходы). Вероятность случайного события. Близость частоты и вероятности событий.Случайные опыты с равновозможными элементарными событиями. Вероятности событийв опытах с равновозможными элементарными событиями.Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположные события.Диаграммы Эйлера. Формула сложения вероятностей.Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного эксперимента.Формула полной вероятности. Независимые события.Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. Число сочетаний.Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона.



Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые испытания.Серия независимых испытаний до первого успеха. Серия независимых испытанийБернулли.Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределения.Примеры распределений, в том числе, геометрическое и биномиальное.
11 КЛАССЧисловые характеристики случайных величин: математическое ожидание,дисперсия и стандартное отклонение. Примеры применения математического ожидания, втом числе в задачах из повседневной жизни. Математическое ожидание бинарнойслучайной величины. Математическое ожидание суммы случайных величин.Математическое ожидание и дисперсия геометрического и биномиального распределений.Закон больших чисел и его роль в науке, природе и обществе. Выборочный методисследований.Примеры непрерывных случайных величин. Понятие о плотности распределения.Задачи, приводящие к нормальному распределению. Понятие о нормальномраспределении.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика»характеризуются:Гражданское воспитание:сформированностью гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества, представлением о математических основахфункционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества(выборы, опросы и пр.), умением взаимодействовать с социальными институтами всоответствии с их функциями и назначением.Патриотическое воспитание:сформированностью российской гражданской идентичности, уважения к прошломуи настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениямроссийских математиков и российской математической школы, к использованию этихдостижений в других науках, технологиях, сферах экономики.Духовно-нравственного воспитания:осознанием духовных ценностей российского народа; сформированностьюнравственного сознания, этического поведения, связанного с практическим применениемдостижений науки и деятельностью учёного; осознанием личного вклада в построениеустойчивого будущего.Эстетическое воспитание:эстетическим отношением к миру, включая эстетику математическихзакономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений; восприимчивостью кматематическим аспектам различных видов искусства.Физическое воспитание:сформированностью умения применять математические знания в интересахздорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью(здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическаяактивность); физического совершенствования, при занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью.Трудовое воспитание:готовностью к труду, осознанием ценности трудолюбия; интересом к различнымсферам профессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями,умением совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственныежизненные планы; готовностью и способностью к математическому образованию исамообразованию на протяжении всей жизни; готовностью к активному участию врешении практических задач математической направленности.Экологическое воспитание:сформированностью экологической культуры, пониманием влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознаниемглобального характера экологических проблем; ориентацией на применениематематических знаний для решения задач в области окружающей среды, планированияпоступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды.Ценности научного познания:



сформированностью мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики, пониманием математической науки как сферычеловеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации;овладением языком математики и математической культурой как средством познаниямира; готовностью осуществлять проектную и исследовательскую деятельностьиндивидуально и в группе.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫМетапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика»характеризуются овладением универсальными познавательными действиями,универсальными коммуникативными действиями, универсальными регулятивнымидействиями.1) Универсальные познавательные действия, обеспечивают формирование базовыхкогнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира;применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией).Базовые логические действия:

· выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов,понятий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий;устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщенияи сравнения, критерии проводимого анализа;
· воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные иотрицательные, единичные, частные и общие; условные;
· выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах,данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявлениязакономерностей и противоречий;
· делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии;
· проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямыеи от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры иконтрпримеры; обосновывать собственные суждения и выводы;
· выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантоврешения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенныхкритериев).Базовые исследовательские действия:
· использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливатьискомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию,мнение;
· проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование поустановлению особенностей математического объекта, явления, процесса,выявлению зависимостей между объектами, явлениями, процессами;
· самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученныхрезультатов, выводов и обобщений;



· прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположенияо его развитии в новых условиях.Работа с информацией:
· выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос идля решения задачи;
· выбирать информацию из источников различных типов, анализировать,систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и формпредставления;
· структурировать информацию, представлять её в различных формах,иллюстрировать графически;
· оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированнымкритериям.2) Универсальные коммуникативные действия, обеспечивают сформированностьсоциальных навыков обучающихся.Общение:
· воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целямиобщения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных иписьменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментироватьполученный 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 формулироватьразногласия, свои возражения;
· представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта;самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации иособенностей аудитории.Сотрудничество:
· понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работыпри решении учебных задач; принимать цель совместной деятельности,планировать организацию совместной работы, распределять виды работ,договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнениянескольких людей;
· участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговыештурмы» и иные); выполнять свою часть работы и координировать своидействия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общийпродукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия.3) Универсальные регулятивные действия, обеспечивают формирование смысловыхустановок и жизненных навыков личности.Самоорганизация:составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётомимеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректироватьварианты решений с учётом новой информации.Самоконтроль:



· владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов; владеть способамисамопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математическойзадачи;
· предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вноситькоррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденныхошибок, выявленных трудностей;
· оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причиныдостижения или недостижения результатов деятельности, находить ошибку,давать оценку приобретённому опыту.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ10 КЛАССЧитать и строить таблицы и диаграммы.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 вопытах с равновозможными случайными событиями, находить и сравнивать вероятностисобытий в изученных случайных экспериментах.Находить и формулировать события: пересечение и объединение данных событий,событие, противоположное данному событию; пользоваться диаграммами Эйлера иформулой сложения вероятностей при решении задач.Оперировать понятиями: условная вероятность, независимые события; находитьвероятности с помощью правила умножения, с помощью дерева случайного опыта.Применять комбинаторное правило умножения при решении задач.Оперировать понятиями: испытание, независимые испытания, серия испытаний,успех и неудача; находить вероятности событий в серии независимых испытаний допервого успеха; находить вероятности событий в серии испытаний Бернулли.Оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей,диаграмма распределения.
11 КЛАСССравнивать вероятности значений случайной величины по распределению или спомощью диаграмм.Оперировать понятием математического ожидания; приводить примеры, какприменяется математическое ожидание случайной величины находить математическоеожидание по данному распределению.Иметь представление о законе больших чисел.Иметь представление о нормальном распределении.



Рабочая программа учебного предмета «Информатика» (базовый уровень)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПрограмма по информатике на уровне среднего общего образования даётпредставление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихсясредствами учебного предмета «Информатика» на базовом уровне, устанавливаетобязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование по разделами темам, определяет распределение его по классам (годам изучения).Программа по информатике определяет количественные и качественныехарактеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе длясодержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестацииобучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации).Программа по информатике является основой для составления авторских учебныхпрограмм и учебников, поурочного планирования курса учителем.Информатика на уровне среднего общего образования отражает:сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерностипротекания и возможности автоматизации информационных процессов в различныхсистемах;основные области применения информатики, прежде всего информационныетехнологии, управление и социальную сферу;междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.Курс информатики на уровне среднего общего образования является завершающимэтапом непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и информационно-коммуникационных технологий, он опирается на содержание курса информатики уровняосновного общего образования и опыт постоянного применения информационно-коммуникационных технологий, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию иобобщение этого опыта.В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре тематическихраздела.Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства компьютеров идругих элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети, использованиесредств операционной системы, работу в сети Интернет и использование интернет-сервисов, информационную безопасность.Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный аппаратинформатики, вопросы кодирования информации, измерения информационного объёмаданных, основы алгебры логики и компьютерного моделирования.Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие алгоритмическогомышления, разработку алгоритмов, формирование навыков реализации программ навыбранном языке программирования высокого уровня.Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы примененияинформационных технологий, реализованных в прикладных программных продуктах иинтернет-сервисах, в том числе при решении задач анализа данных, использование базданных и электронных таблиц для решения прикладных задач.Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика»ориентированы в первую очередь на общую функциональную грамотность, получениекомпетентностей для повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя:



понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементовизучаемой предметной области;умение решать типовые практические задачи, характерные для использованияметодов и инструментария данной предметной области;осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов иинструментов, типичных связей с другими областями знания.Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне дляуровня среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развитияинформационных компетенций выпускника, его готовности к жизни в условияхразвивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынкетруда. В связи с этим изучение информатики в 10 – 11 классах должно обеспечить:сформированность представлений о роли информатики, информационных икоммуникационных технологий в современном обществе;сформированность основ логического и алгоритмического мышления;сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочныевыводы, видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с определённойсистемой ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию;сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизньчеловека в обществе, понимание социального, экономического, политического,культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского ифизиологического контекстов информационных технологий;принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осознаниеответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационныхсистем, распространение информации;создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию. На изучение информатики (базовый уровень) отводится 68 часов: в 10 классе – 34часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю).  Базовый уровень изучения информатики обеспечивает подготовку обучающихся,ориентированных на те специальности, в которых информационные технологии являютсянеобходимыми инструментами профессиональной деятельности, участие в проектной иисследовательской деятельности, связанной с междисциплинарной и творческойтематикой, возможность решения задач базового уровня сложности Единогогосударственного экзамена по информатике.Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения может бытьизменена по усмотрению учителя при подготовке рабочей программы и поурочногопланирования.
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ10 КЛАССЦифровая грамотностьТребования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другимикомпонентами цифрового окружения.Принципы работы компьютера. Персональный компьютер. Выбор конфигурациикомпьютера в зависимости от решаемых задач.



Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельныевычисления. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Микроконтроллеры.Роботизированные производства.Программное обеспечение компьютеров. Виды программного обеспечения и ихназначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств.Операционная система. Понятие о системном администрировании. Инсталляция идеинсталляция программного обеспечения.Файловая система. Поиск в файловой системе. Организация хранения и обработкиданных с использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильныхустройств.Прикладные компьютерные программы для решения типовых задач по выбраннойспециализации. Системы автоматизированного проектирования.Программное обеспечение. Лицензирование программного обеспечения и цифровыхресурсов. Проприетарное и свободное программное обеспечение. Коммерческое инекоммерческое использование программного обеспечения и цифровых ресурсов.Ответственность, устанавливаемая законодательством Российской Федерации, занеправомерное использование программного обеспечения и цифровых ресурсов.Теоретические основы информатикиИнформация, данные и знания. Универсальность дискретного представленияинформации. Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. УсловиеФано. Подходы к измерению информации. Сущность объёмного (алфавитного) подхода кизмерению информации, определение бита с точки зрения алфавитного подхода, связьмежду размером алфавита и информационным весом символа (в предположении оравновероятности появления символов), связь между единицами измерения информации:бит, байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт. Сущность содержательного (вероятностного) подхода кизмерению информации, определение бита с позиции содержания сообщения.Информационные процессы. Передача информации. Источник, приёмник, каналсвязи, сигнал, кодирование. Искажение информации при передаче. Скорость передачиданных по каналу связи. Хранение информации, объём памяти. Обработка информации.Виды обработки информации: получение нового содержания, изменение формыпредставления информации. Поиск информации. Роль информации и информационныхпроцессов в окружающем мире.Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системы управления.Управление как информационный процесс. Обратная связь.Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чисел в позиционныхсистемах счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи,признак делимости числа на основание системы счисления. Алгоритм перевода целогочисла из P-ичной системы счисления в десятичную. Алгоритм перевода конечной P-ичнойдроби в десятичную. Алгоритм перевода целого числа из десятичной системы счисления вP-ичную. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления, переводчисел между этими системами. Арифметические операции в позиционных системахсчисления.Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера.Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. СтандартUNICODE. Кодировка UTF-8. Определение информационного объёма текстовыхсообщений.



Кодирование изображений. Оценка информационного объёма растровогографического изображения при заданном разрешении и глубине кодирования цвета.Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных призаданных частоте дискретизации и разрядности кодирования.Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы истинностилогических операций «дизъюнкция», «конъюнкция», «инверсия», «импликация»,«эквиваленция». Логические выражения. Вычисление логического значения составноговысказывания при известных значениях входящих в него элементарных высказываний.Таблицы истинности логических выражений. Логические операции и операции надмножествами.Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логическихвыражений. Логические функции. Построение логического выражения с данной таблицейистинности. Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. Построение схемы налогических элементах по логическому выражению. Запись логического выражения пологической схеме.Информационные технологииТекстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии играмматики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использованиестилей. Структурированные текстовые документы. Сноски, оглавление. Облачныесервисы. Коллективная работа с документом. Инструменты рецензирования в текстовыхпроцессорах. Деловая переписка. Реферат. Правила цитирования источников иоформления библиографических ссылок. Оформление списка литературы.Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровыхфотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств.). Графическийредактор. Обработка графических объектов. Растровая и векторная графика. Форматыграфических файлов.Обработка изображения и звука с использованием интернет-приложений.Мультимедиа. Компьютерные презентации. Использование мультимедийныхонлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ.Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей.11 КЛАССЦифровая грамотностьПринципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевыепротоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имён.Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера с веб-сервером. Динамическиестраницы. Разработка интернет-приложений (сайтов). Сетевое хранение данных.Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационныесистемы. Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильныхтелефонов, определение загруженности автомагистралей), интернет-торговля,бронирование билетов, гостиниц.Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – организацияколлективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения вкиберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Открытыеобразовательные ресурсы.Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованиеминформационно-коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации и



информационной безопасности. Средства защиты информации в компьютерах,компьютерных сетях и автоматизированных информационных системах. Правовоеобеспечение информационной безопасности. Предотвращение несанкционированногодоступа к личной конфиденциальной информации, хранящейся на персональномкомпьютере, мобильных устройствах. Вредоносное программное обеспечение и способыборьбы с ним. Антивирусные программы. Организация личного архива информации.Резервное копирование. Парольная защита архива.Информационные технологии и профессиональная деятельность. Информационныересурсы. Цифровая экономика. Информационная культура.Теоретические основы информатикиМодели и моделирование. Цели моделирования. Соответствие моделимоделируемому объекту или процессу. Формализация прикладных задач.Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятиячеловеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических задач,связанных с анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа,определение количества различных путей между вершинами ориентированногоациклического графа).Деревья. Бинарное дерево. Дискретные игры двух игроков с полной информацией.Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры в табличной форме.Выигрышные стратегии.Использование графов и деревьев при описании объектов и процессов окружающегомира.Алгоритмы и программированиеОпределение возможных результатов работы простейших алгоритмов управленияисполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, прикоторых алгоритм может дать требуемый результат.Этапы решения задач на компьютере. Язык программирования (Паскаль, Python,Java, C++, C#). Основные конструкции языка программирования. Типы данных:целочисленные, вещественные, символьные, логические. Ветвления. Составные условия.Циклы с условием. Циклы по переменной. Использование таблиц трассировки.Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базовогоуровня. Примеры задач: алгоритмы обработки конечной числовой последовательности(вычисление сумм, произведений, количества элементов с заданными свойствами),алгоритмы анализа записи чисел в позиционной системе счисления, алгоритмы решениязадач методом перебора (поиск наибольшего общего делителя двух натуральных чисел,проверка числа на простоту).Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования дляобработки символьных строк.Табличные величины (массивы). Алгоритмы работы с элементами массива соднократным просмотром массива: суммирование элементов массива, подсчёт количества(суммы) элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождениенаибольшего (наименьшего) значения элементов массива, нахождение второго повеличине наибольшего (наименьшего) значения, линейный поиск элемента, перестановкаэлементов массива в обратном порядке.



Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (например, методпузырька, метод выбора, сортировка вставками). Подпрограммы.Информационные технологииАнализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование,классификация, кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задачанализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/илипостроение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретациярезультатов.Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднегоарифметического, наибольшего и наименьшего значений диапазона.Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-математическогомоделирования: постановка задачи, разработка модели, тестирование модели,компьютерный эксперимент, анализ результатов моделирования.Численное решение уравнений с помощью подбора параметра.Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведений ободнотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных.Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и фильтрация записей. Запросы на выборкуданных. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля в запросах.Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Запросы кмноготабличным базам данных.Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода ираспознавания устной речи. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц.Самообучающиеся системы. Искусственный интеллект в компьютерных играх.Использование методов искусственного интеллекта в обучающих системах.Использование методов искусственного интеллекта в робототехнике. Интернет вещей.Перспективы развития компьютерных интеллектуальных систем.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОИНФОРМАТИКЕ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты отражают готовность и способность обучающихсяруководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системойценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующихтрадиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опытадеятельности в процессе реализации средствами учебного предмета основныхнаправлений воспитательной деятельности. В результате изучения информатики науровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы следующиеличностные результаты:1) гражданского воспитания:осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона иправопорядка, соблюдение основополагающих норм информационного права иинформационной безопасности;готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам ввиртуальном пространстве;



2) патриотического воспитания:ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в науке,искусстве, технологиях, понимание значения информатики как науки в жизнисовременного общества;3) духовно-нравственного воспитания:сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясьна морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет;4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и техническоготворчества;способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные наиспользовании информационных технологий;5) физического воспитания:сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственногоотношения к своему здоровью, в том числе и за счёт соблюдения требований безопаснойэксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий;6) трудового воспитания:готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности,способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такуюдеятельность;интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой,программированием и информационными технологиями, основанными на достиженияхинформатики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный выборбудущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всейжизни;7) экологического воспитания:осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в томчисле с учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий;8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественнойпрактики, за счёт понимания роли информационных ресурсов, информационныхпроцессов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации многихсфер жизни современного общества;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную иисследовательскую деятельность индивидуально и в группе.В процессе достижения личностных результатов освоения программы поинформатике у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект,предполагающий сформированность:саморегулирования, включающего самоконтроль, умение приниматьответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональнымизменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,оптимизм, инициативность, умение действовать исходя из своих возможностей;



эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию исопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другимилюдьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения информатики на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы метапредметные результаты, отражённые вуниверсальных учебных действиях, а именно: познавательные универсальные учебныедействия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивныеуниверсальные учебные действия, совместная деятельность.
Познавательные универсальные учебные действия1) базовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификациии обобщения;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальныхи нематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям,оценивать риски последствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.2) базовые исследовательские действия:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыкамиразрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методоврешения практических задач, применению различных методов познания;овладеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации,преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе присоздании учебных и социальных проектов;формирование научного типа мышления, владение научной терминологией,ключевыми понятиями и методами;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигатьгипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений,задавать параметры и критерии решения;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;



осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия впрофессиональную среду;переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставитьпроблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.3) работа с информацией:владеть навыками получения информации из источников разных типов,самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретациюинформации различных видов и форм представления;создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевойаудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым иморально-этическим нормам;использовать средства информационных и коммуникационных технологий врешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдениемтребований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых иэтических норм, норм информационной безопасности;владеть навыками распознавания и защиты информации, информационнойбезопасности личности.
Коммуникативные универсальные учебные действия1) общение:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты;владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вестидиалог;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения.2) совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов ивозможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по её достижению: составлятьплан действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждатьрезультаты совместной работы;оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результатпо разработанным критериям;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,практической значимости;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях,проявлять творчество и воображение, быть инициативным.
Регулятивные универсальные учебные действия1) самоорганизация:



самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы,ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов,собственных возможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;оценивать приобретённый опыт;способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областяхзнаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.2) самоконтроль:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оцениватьсоответствие результатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действийи мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексиидля оценки ситуации, выбора верного решения;оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.3) принятия себя и других:принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;признавать своё право и право других на ошибку;развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫВ процессе изучения курса информатики базового уровня в 10 классеобучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты:владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов вприроде, технике и обществе, понятиями «информация», «информационный процесс»,«система», «компоненты системы», «системный эффект», «информационная система»,«система управления»;владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критическиоценивать информацию, полученную из сети Интернет;умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников ихполучения и направления использования;понимание основных принципов устройства и функционирования современныхстационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерныхтехнологий;владение навыками работы с операционными системами, основными видамипрограммного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации;соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе скомпьютерами и другими компонентами цифрового окружения, понимание правовыхоснов использования компьютерных программ, баз данных и материалов, размещённых всети Интернет;



понимание основных принципов дискретизации различных видов информации,умение определять информационный объём текстовых, графических и звуковых данныхпри заданных параметрах дискретизации;умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодированиесообщений (префиксные коды);владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представлениезаданного натурального числа в различных системах счисления, выполнятьпреобразования логических выражений, используя законы алгебры логики;умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационныематериалы с использованием возможностей современных программных средств иоблачных сервисов;В процессе изучения курса информатики базового уровня в 11 классеобучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты:наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, обобщих принципах разработки и функционирования интернет-приложений;понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средствпротиводействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающихнезаконное распространение персональных данных;владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший путь вовзвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированногоациклического графа;умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмыобработки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) навыбранном для изучения универсальном языке программирования высокого уровня(Паскаль, Python, Java, C++, C#), анализировать алгоритмы с использованием таблицтрассировки, определять без использования компьютера результаты выполнениянесложных программ, включающих циклы, ветвленияи подпрограммы, при заданныхисходных данных, модифицировать готовые программы для решения новых задач,использовать их в своих программах в качестве подпрограмм (процедур, функций);умение реализовывать на выбранном для изучения языке программированиявысокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел,числовых последовательностей и массивов: представление числа в виде набора простыхсомножителей, нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа,записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10, вычислениеобобщённых характеристик элементов массива или числовой последовательности (суммы,произведения, среднего арифметического, минимального и максимального элементов,количества элементов, удовлетворяющих заданному условию), сортировку элементовмассива;умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности,составлять запросы к базам данных (в том числе запросы с вычисляемыми полями),выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базуданных, умение использовать электронные таблицы для анализа, представления иобработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшегои наименьшего значений, решение уравнений);умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов ипроцессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов,



полученных в ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемомуобъекту или процессу, представлять результаты моделирования в наглядном виде;умение организовывать личное информационное пространство с использованиемразличных цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисовгосударственных услуг, цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей иограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях, наличиепредставлений об использовании информационных технологий в различныхпрофессиональных сферах.

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» (углублённый уровень)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПрограмма по информатике (углублённый уровень) на уровне среднего общегообразования разработана на основе требований к результатам освоения основнойобразовательной программы среднего общего образования, представленных в ФГОССОО, а также федеральной рабочей программы воспитания.Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии обучения,воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» науглублённом уровне, устанавливает обязательное предметное содержание,предусматривает его структурирование по разделам и темам курса, определяетраспределение его по классам (годам изучения), даёт примерное распределение учебныхчасов по тематическим разделам курса и рекомендуемую (примерную)последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей,логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.Программа по информатике определяет количественные и качественныехарактеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе длясодержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестацииобучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации).Программа по информатике является основой для составления авторских учебныхпрограмм и учебников, поурочного планирования курса учителем.Информатика в среднем общем образовании отражает:сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерностипротекания и возможности автоматизации информационных процессов в различныхсистемах;основные области применения информатики, прежде всего информационныетехнологии, управление и социальную сферу;междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.Курс информатики для уровня среднего общего образования является завершающимэтапом непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и информационно-коммуникационных технологий, опирается на содержание курса информатики уровняосновного общего образования и опыт постоянного применения информационно-коммуникационных технологий, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию иобобщение 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 даннаяпредметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей,способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных дляизучаемой предметной области;умение решать типовые практические и теоретические задачи, характерные дляиспользования методов и инструментария данной предметной области;наличие представлений о данной предметной области как целостной теории(совокупности теорий), основных связях со смежными областями знаний.В рамках углублённого уровня изучения информатики обеспечиваетсяцеленаправленная подготовка обучающихся к продолжению образования в организацияхпрофессионального образования по специальностям, непосредственно связанным сцифровыми технологиями, таким как программная инженерия, информационнаябезопасность, информационные системы и технологии, мобильные системы и сети,большие данные и машинное обучение, промышленный интернет вещей, искусственныйинтеллект, технологии беспроводной связи, робототехника, квантовые технологии,системы распределённого реестра, технологии виртуальной и дополненной реальностей.Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на углублённом уровнесреднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационныхкомпетенций обучающегося, его готовности к жизни в условиях развивающегосяинформационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этимизучение информатики в 10–11 классах должно обеспечить:сформированность мировоззрения, основанного на понимании роли информатики,информационных и коммуникационных технологий в современном обществе;сформированность основ логического и алгоритмического мышления;сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочныевыводы, видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с определённойсистемой ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию;сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизньчеловека в обществе, понимание социального, экономического, политического,культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского ифизиологического контекстов информационных технологий;принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осознаниеответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационныхсистем, распространение информации;создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию.В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре тематическихраздела.Раздел «Цифровая грамотность» посвящён вопросам устройства компьютеров идругих элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети, использованиюсредств операционной системы, работе в сети Интернет и использованию интернет-сервисов, информационной безопасности.



Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийныйаппарат информатики, вопросы кодирования информации, измерения информационногообъёма данных, основы алгебры логики и компьютерного моделирования.Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитиеалгоритмического мышления, разработку алгоритмов и оценку их сложности,формирование навыков реализации программ на языках программирования высокогоуровня.Раздел «Информационные технологии» посвящён вопросам примененияинформационных технологий, реализованных в прикладных программных продуктах иинтернет-сервисах, в том числе в задачах анализа данных, использованию баз данных иэлектронных таблиц для решения прикладных задач.В приведённом далее содержании учебного предмета «Информатика» курсивомвыделены дополнительные темы, которые не входят в обязательную программу обучения,но могут быть предложены для изучения отдельным мотивированным и способнымобучающимся.Углублённый уровень изучения информатики рекомендуется для технологическогопрофиля, ориентированного на инженерную и информационную сферы деятельности.Углублённый уровень изучения информатики обеспечивает: подготовку обучающихся,ориентированных на специальности в области информационных технологий иинженерные специальности, участие в проектной и исследовательской деятельности,связанной с современными направлениями отрасли информационно-коммуникационныхтехнологий, подготовку к участию в олимпиадах и сдаче Единого государственногоэкзамена по информатике.Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения может бытьизменена по усмотрению учителя при подготовке рабочей программы и поурочногопланирования. Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики – 272 часа: в 10классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю).  
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ10 КЛАССЦифровая грамотностьТребования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другимикомпонентами цифрового окружения.Принципы работы компьютеров и компьютерных систем. Архитектура фонНеймана. Автоматическое выполнение программы процессором. Оперативная, постояннаяи долговременная память. Обмен данными с помощью шин. Контроллеры внешнихустройств. Прямой доступ к памяти.Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельныевычисления. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределённыевычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройстваи их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры.Роботизированные производства.Программное обеспечение компьютеров и компьютерных систем. Видыпрограммного обеспечения и их назначение. Особенности программного обеспечениямобильных устройств. Параллельное программирование. Системное программное



обеспечение. Операционные системы. Утилиты. Драйверы устройств. Инсталляция идеинсталляция программного обеспечения.Файловые системы. Принципы размещения и именования файлов в долговременнойпамяти. Шаблоны для описания групп файлов.Программное обеспечение. Лицензирование программного обеспечения и цифровыхресурсов. Проприетарное и свободное программное обеспечение. Коммерческое инекоммерческое использование программного обеспечения и цифровых ресурсов.Ответственность, устанавливаемая законодательством Российской Федерации занеправомерное использование программного обеспечения и цифровых ресурсов.Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевыепротоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Протоколы стека TCP/IP. Системадоменных имён.Разделение IP-сети на подсети с помощью масок подсетей. Сетевоеадминистрирование. Получение данных о сетевых настройках компьютера. Проверканаличия связи с узлом сети. Определение маршрута движения пакетов.Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационныесистемы. Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильныхтелефонов, определение загруженности автомагистралей), интернет-торговля,бронирование билетов и гостиниц.Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – организацияколлективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения вкиберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Открытыеобразовательные ресурсы.Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованиеминформационно-коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации иинформационной безопасности. Средства защиты информации в компьютерах,компьютерных сетях и автоматизированных информационных системах. Правовоеобеспечение информационной безопасности.Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальнойинформации, хранящейся на персональном компьютере, мобильных устройствах.Вредоносное программное обеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусныепрограммы. Организация личного архива информации. Резервное копирование. Парольнаязащита архива.Шифрование данных. Симметричные и несимметричные шифры. Шифры простойзамены. Шифр Цезаря. Шифр Виженера. Алгоритм шифрования RSA.Теоретические основы информатикиИнформация, данные и знания. Информационные процессы в природе, технике иобществе.Непрерывные и дискретные величины и сигналы. Необходимость дискретизацииинформации, предназначенной для хранения, передачи и обработки в цифровых системах.Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Декодированиесообщений, записанных с помощью неравномерных кодов. Условие Фано. Построениеоднозначно декодируемых кодов с помощью дерева. Единицы измерения количестваинформации. Алфавитный подход к оценке количества информации.Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чисел в позиционнойсистеме счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи,



признак делимости числа на основание системы счисления. Алгоритм перевода целогочисла из P-ичной системы счисления в десятичную. Алгоритм перевода конечной P-ичнойдроби в десятичную. Алгоритм перевода целого числа из десятичной системы счисления вP-ичную. Перевод конечной десятичной дроби в P-ичную. Двоичная, восьмеричная ишестнадцатеричная системы счисления, связь между ними. Арифметические операции впозиционных системах счисления. Троичная уравновешенная система счисления.Двоично-десятичная система счисления.Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. СтандартUNICODE. Кодировка UTF-8. Определение информационного объёма текстовыхсообщений.Кодирование изображений. Оценка информационного объёма графических данныхпри заданных разрешении и глубине кодирования цвета. Цветовые модели. Векторноекодирование. Форматы графических файлов. Трёхмерная графика. Фрактальная графика.Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных призаданных частоте дискретизации и разрядности кодирования.Алгебра логики. Понятие высказывания. Высказывательные формы (предикаты).Кванторы существования и всеобщности.Логические операции. Таблицы истинности. Логические выражения. Логическиетождества. Доказательство логических тождеств с помощью таблиц истинности.Логические операции и операции над множествами.Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений.Логические уравнения и системы уравнений.Логические функции. Зависимость количества возможных логических функций отколичества аргументов. Полные системы логических функций.Канонические формы логических выражений. Совершенные дизъюнктивные иконъюнктивные нормальные формы, алгоритмы их построения по таблице истинности.Логические элементы в составе компьютера. Триггер. Сумматор. Многоразрядныйсумматор. Построение схем на логических элементах по заданному логическомувыражению. Запись логического выражения по логической схеме.Представление целых чисел в памяти компьютера. Ограниченность диапазона чиселпри ограничении количества разрядов. Переполнение разрядной сетки. Беззнаковые изнаковые данные. Знаковый бит. Двоичный дополнительный код отрицательных чисел.Побитовые логические операции. Логический, арифметический и циклическийсдвиги. Шифрование с помощью побитовой операции «исключающее ИЛИ».Представление вещественных чисел в памяти компьютера. Значащая часть ипорядок числа. Диапазон значений вещественных чисел. Проблемы хранениявещественных чисел, связанные с ограничением количества разрядов. Выполнениеопераций с вещественными числами, накопление ошибок при вычислениях.Алгоритмы и программированиеОпределение возможных результатов работы простейших алгоритмов управленияисполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, прикоторых алгоритм может дать требуемый результат.Этапы решения задач на компьютере. Инструментальные средства: транслятор,отладчик, профилировщик. Компиляция и интерпретация программ. Виртуальныемашины.



Интегрированная среда разработки. Методы отладки программ. Использованиетрассировочных таблиц. Отладочный вывод. Пошаговое выполнение программы. Точкиостанова. Просмотр значений переменных.Язык программирования (Python, Java, C++, C#). Типы данных: целочисленные,вещественные, символьные, логические. Ветвления. Сложные условия. Циклы с условием.Циклы по переменной. Взаимозаменяемость различных видов циклов. Инвариант цикла.Составление цикла с использованием заранее определённого инварианта цикла.Документирование программ. Использование комментариев. Подготовка описанияпрограммы и инструкции для пользователя.Алгоритмы обработки натуральных чисел, записанных в позиционных системахсчисления: разбиение записи числа на отдельные цифры, нахождение суммы ипроизведения цифр, нахождение максимальной (минимальной) цифры.Нахождение всех простых чисел в заданном диапазоне. Представление числа в виденабора простых сомножителей. Алгоритм быстрого возведения в степень.Обработка данных, хранящихся в файлах. Текстовые и двоичные файлы. Файловыепеременные (файловые указатели). Чтение из файла. Запись в файл.Разбиение задачи на подзадачи. Подпрограммы (процедуры и функции). Рекурсия.Рекурсивные объекты (фракталы). Рекурсивные процедуры и функции. Использованиестека для организации рекурсивных вызовов.Использование стандартной библиотеки языка программирования. Подключениебиблиотек подпрограмм сторонних производителей. Модульный принцип построенияпрограмм.Численные методы. Точное и приближённое решения задачи. Численные методырешения уравнений: метод перебора, метод половинного деления. Приближённоевычисление длин кривых. Вычисление площадей фигур с помощью численных методов(метод прямоугольников, метод трапеций). Поиск максимума (минимума) функции однойпеременной методом половинного деления.Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования дляобработки символьных строк. Алгоритмы обработки символьных строк: подсчётколичества появлений символа в строке, разбиение строки на слова по пробельнымсимволам, поиск подстроки внутри данной строки, замена найденной подстроки надругую строку. Генерация всех слов в некотором алфавите, удовлетворяющих заданнымограничениям. Преобразование числа в символьную строку и обратно.Массивы и последовательности чисел. Вычисление обобщённых характеристикэлементов массива или числовой последовательности (суммы, произведения, среднегоарифметического, минимального и максимального элементов, количества элементов,удовлетворяющих заданному условию). Линейный поиск заданного значения в массиве.Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (метод пузырька,метод выбора, сортировка вставками). Сортировка слиянием. Быстрая сортировка массива(алгоритм QuickSort). Двоичный поиск в отсортированном массиве.Двумерные массивы (матрицы). Алгоритмы обработки двумерных массивов:заполнение двумерного числового массива по заданным правилам, поиск элемента вдвумерном массиве, вычисление максимума (минимума) и суммы элементов двумерногомассива, перестановка строк и столбцов двумерного массива.Информационные технологии



Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии играмматики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использованиестилей. Структурированные текстовые документы. Сноски, оглавление. Коллективнаяработа с документами. Инструменты рецензирования в текстовых процессорах. Облачныесервисы. Деловая переписка. Реферат. Правила цитирования источников и оформлениябиблиографических ссылок. Оформление списка литературы. Знакомство с компьютернойвёрсткой текста. Технические средства ввода текста. Специализированные средстваредактирования математических текстов.Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование,классификация, кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задачанализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/илипостроение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретациярезультатов. Программные средства и интернет-сервисы для обработки и представленияданных. Большие данные. Машинное обучение. Интеллектуальный анализ данных.Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднегоарифметического, наибольшего (наименьшего) значения диапазона. Вычислениекоэффициента корреляции двух рядов данных. Построение столбчатых, линейчатых икруговых диаграмм. Построение графиков функций. Подбор линии тренда, решение задачпрогнозирования.Численное решение уравнений с помощью подбора параметра. Оптимизация какпоиск наилучшего решения в заданных условиях. Целевая функция, ограничения.Локальные и глобальный минимумы целевой функции. Решение задач оптимизации спомощью электронных таблиц.
11 КЛАССТеоретические основы информатикиТеоретические подходы к оценке количества информации. Закон аддитивностиинформации. Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона.Алгоритмы сжатия данных. Алгоритм RLE. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW.Алгоритмы сжатия данных с потерями. Уменьшение глубины кодирования цвета.Основные идеи алгоритмов сжатия JPEG, MP3.Скорость передачи данных. Зависимость времени передачи от информационногообъёма данных и характеристик канала связи. Причины возникновения ошибок припередаче данных. Коды, позволяющие обнаруживать и исправлять ошибки, возникающиепри передаче данных. Расстояние Хэмминга. Кодирование с повторением битов. КодыХэмминга.Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системный эффект.Управление как информационный процесс. Обратная связь.Модели и моделирование. Цель моделирования. Соответствие моделимоделируемому объекту или процессу, цели моделирования. Формализация прикладныхзадач.Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятиячеловеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).Графы. Основные понятия. Виды графов. Описание графов с помощью матрицсмежности, весовых матриц, списков смежности. Решение алгоритмических задач,связанных с анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа,



определение количества различных путей между вершинами ориентированногоациклического графа).Деревья. Бинарное дерево. Деревья поиска. Способы обхода дерева. Представлениеарифметических выражений в виде дерева. Дискретные игры двух игроков с полнойинформацией. Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры втабличной форме. Выигрышные и проигрышные позиции. Выигрышные стратегии.Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода ираспознавания устной речи. Когнитивные сервисы. Идентификация и поиск изображений,распознавание лиц. Самообучающиеся системы. Искусственный интеллект вкомпьютерных играх. Использование методов искусственного интеллекта в обучающихсистемах. Использование методов искусственного интеллекта в робототехнике. Интернетвещей. Перспективы развития компьютерных интеллектуальных систем. Нейронные сети.Алгоритмы и программированиеФормализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга как универсальная модельвычислений. Тезис Чёрча–Тьюринга.Оценка сложности вычислений. Время работы и объём используемой памяти, ихзависимость от размера исходных данных. Оценка асимптотической сложностиалгоритмов. Алгоритмы полиномиальной сложности. Переборные алгоритмы. Примерыразличных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную сложность.Поиск простых чисел в заданном диапазоне с помощью алгоритма «решетоЭратосфена».Многоразрядные целые числа, задачи длинной арифметики.Словари (ассоциативные массивы, отображения). Хэш-таблицы. Построениеалфавитно-частотного словаря для заданного текста.Стеки. Анализ правильности скобочного выражения. Вычисление арифметическоговыражения, записанного в постфиксной форме.Очереди. Использование очереди для временного хранения данных.Алгоритмы на графах. Построение минимального остовного дерева взвешенногосвязного неориентированного графа. Количество различных путей между вершинамиориентированного ациклического графа. Алгоритм Дейкстры.Деревья. Реализация дерева с помощью ссылочных структур. Двоичные (бинарные)деревья. Построение дерева для заданного арифметического выражения. Рекурсивныеалгоритмы обхода дерева. Использование стека и очереди для обхода дерева.Динамическое программирование как метод решения задач с сохранениемпромежуточных результатов. Задачи, решаемые с помощью динамическогопрограммирования: вычисление рекурсивных функций, подсчёт количества вариантов,задачи оптимизации.Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы.Свойства и методы объектов. Объектно-ориентированный анализ. Разработка программ наоснове объектно-ориентированного подхода. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм.Среды быстрой разработки программ. Проектирование интерфейса пользователя.Использование готовых управляемых элементов для построения интерфейса.Обзор языков программирования. Понятие о парадигмах программирования.Информационные технологии



Этапы компьютерно-математического моделирования: постановка задачи,разработка модели, тестирование модели, компьютерный эксперимент, анализ результатовмоделирования.Дискретизация при математическом моделировании непрерывных процессов.Моделирование движения. Моделирование биологических систем. Математическиемодели в экономике. Вычислительные эксперименты с моделями.Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Оценкачисловых параметров моделируемых объектов и процессов. Восстановление зависимостейпо результатам эксперимента.Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Имитационное моделирование.Системы массового обслуживания.Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведений ободнотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных.Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и фильтрация данных. Запросы на выборкуданных. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля в запросах.Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Внешний ключ.Целостность базы данных. Запросы к многотабличным базам данных.Интернет-приложения. Понятие о серверной и клиентской частях сайта. Технология«клиент – сервер», её достоинства и недостатки. Основы языка HTML и каскадных таблицстилей (CSS). Сценарии на языке JavaScript. Формы на веб-странице.Размещение веб-сайтов. Услуга хостинга. Загрузка файлов на сайт.Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровыхфотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств). Графическийредактор. Разрешение. Кадрирование. Исправление перспективы. Гистограмма.Коррекция уровней, коррекция цвета. Обесцвечивание цветных изображений. Ретушь.Работа с областями. Фильтры.Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя. Каналы. Сохранениевыделенной области. Подготовка иллюстраций для веб-сайтов. Анимированныеизображения.Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание,распределение. Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. 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.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОИНФОРМАТИКЕ (УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ) НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты отражают готовность и способность обучающихсяруководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системойценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующихтрадиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опытадеятельности в процессе реализации средствами учебного предмета основныхнаправлений воспитательной деятельности.



В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:1) гражданского воспитания:осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона иправопорядка, соблюдение основополагающих норм информационного права иинформационной безопасности;готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам ввиртуальном пространстве;2) патриотического воспитания:ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в науке,искусстве, технологиях, понимание значения информатики как науки в жизнисовременного общества;3) духовно-нравственного воспитания:сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясьна морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет;4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и техническоготворчества;способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанного наиспользовании информационных технологий;5) физического воспитания:сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственногоотношения к своему здоровью, в том числе за счёт соблюдения требований безопаснойэксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий;6) трудового воспитания:готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности,способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такуюдеятельность;интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой,программированием и информационными технологиями, основанными на достиженияхнауки информатики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанныйвыбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всейжизни;7) экологического воспитания:осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в томчисле с учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий;8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики,за счёт понимания роли информационных ресурсов, информационных процессов иинформационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизнисовременного общества;



осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную иисследовательскую деятельность индивидуально и в группе.В процессе достижения личностных результатов освоения программы поинформатике у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект,предполагающий сформированность:саморегулирования, включающего самоконтроль, умение приниматьответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональнымизменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию исопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другимилюдьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения информатики на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы метапредметные результаты, отраженные вуниверсальных учебных действиях, а именно – познавательные универсальные учебныедействия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивныеуниверсальные учебные действия, совместная деятельность.
Познавательные универсальные учебные действия1) базовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификациии обобщения;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальныхи нематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям,оценивать риски последствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.2) базовые исследовательские действия:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыкамиразрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методоврешения практических задач, применению различных методов познания;осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, егоинтерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в томчисле при создании учебных и социальных проектов;



формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевымипонятиями и методами;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигатьгипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений,задавать параметры и критерии решения;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия впрофессиональную среду;уметь переносить знания в познавательную и практическую областижизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставитьпроблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.3) работа с информацией:владеть навыками получения информации из источников разных типов,самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретациюинформации различных видов и форм представления;создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевойаудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым иморально-этическим нормам;использовать средства информационных и коммуникационных технологий врешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдениемтребований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых иэтических норм, норм информационной безопасности;владеть навыками распознавания и защиты информации, информационнойбезопасности личности.
Коммуникативные универсальные учебные действия1) общение:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вестидиалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковыхсредств.2) совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов ивозможностей каждого члена коллектива;



принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с учётоммнений участников, обсуждать результаты совместной работы;оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результатпо разработанным критериям;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,практической значимости;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях,проявлять творчество и воображение, быть инициативным.
Регулятивные универсальные учебные действия1) самоорганизация:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы,ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов,собственных возможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;оценивать приобретённый опыт;способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областяхзнаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.2) самоконтроль:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оцениватьсоответствие результатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действийи мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексиидля оценки ситуации, выбора верного решения;оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.3) принятия себя и других:принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;признавать своё право и право других на ошибку;развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫВ процессе изучения курса информатики углублённого уровня в 10 классеобучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты:владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов вприроде, технике и обществе, понятиями «информация», «информационный процесс»,«система», «компоненты системы», «системный эффект», «информационная система»,«система управления»;владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критическиоценивать информацию, полученную из сети Интернет;



умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников ихполучения и направления использования, умение классифицировать основные задачианализа данных (прогнозирование, классификация, кластеризация, анализ отклонений),понимать последовательность решения задач анализа данных: сбор первичных данных,очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, преобразованиеданных, визуализация данных, интерпретация результатов;понимание основных принципов устройства и функционирования современныхстационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерныхтехнологий;владение навыками работы с операционными системами, основными видамипрограммного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации;наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, обазовых принципах организации и функционирования компьютерных сетей, об общихпринципах разработки и функционирования интернет-приложений;понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средствпротиводействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающихнезаконное распространение персональных данных, соблюдение требований техникибезопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифровогоокружения, понимание правовых основ использования компьютерных программ, базданных и работы в сети Интернет;понимание основных принципов дискретизации различных видов информации,умение определять информационный объём текстовых, графических и звуковых данныхпри заданных параметрах дискретизации, умение определять среднюю скорость передачиданных, оценивать изменение времени передачи при изменении информационного объёмаданных и характеристик канала связи;умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел,алгоритма построения записи числа в позиционной системе счисления с заданнымоснованием и построения числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционнойсистеме счисления с заданным основанием, умение выполнять арифметические операциив позиционных системах счисления;умение выполнять преобразования логических выражений, используя законыалгебры логики, умение строить логическое выражение в дизъюнктивной иконъюнктивной нормальных формах по заданной таблице истинности, исследоватьобласть истинности высказывания, содержащего переменные, решать несложныелогические уравнения и системы уравнений;понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации(запись чисел в позиционной системе счисления, нахождение всех простых чисел взаданном диапазоне, обработка многоразрядных целых чисел, анализ символьных строк идругих), алгоритмов поиска и сортировки, умение определять сложность изучаемых вкурсе базовых алгоритмов (суммирование элементов массива, сортировка массива,переборные алгоритмы, двоичный поиск) и приводить примеры нескольких алгоритмовразной сложности для решения одной задачи;владение универсальным языком программирования высокого уровня (Python, Java,C++, C#), представлениями о базовых типах данных и структурах данных, умениеиспользовать основные управляющие конструкции, умение осуществлять анализпредложенной программы: определять результаты работы программы при заданных



исходных данных, определять, при каких исходных данных возможно получениеуказанных результатов, выявлять данные, которые могут привести к ошибке в работепрограммы, формулировать предложения по улучшению программного кода;умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационныематериалы с использованием возможностей современных программных средств иоблачных сервисов;умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и обработкиданных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего инаименьшего значений, решение уравнений, выбор оптимального решения, подбор линиитренда, решение задач прогнозирования).В процессе изучения курса информатики углублённого уровня в 11 классеобучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты:умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодированиесообщений (префиксные коды), использовать простейшие коды, которые позволяютобнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных, строить код, обеспечивающийнаименьшую возможную среднюю длину сообщения при известной частоте символов,пояснять принципы работы простых алгоритмов сжатия данных;умение решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов (задачипостроения оптимального пути между вершинами графа, определения количестваразличных путей между вершинами ориентированного ациклического графа), умениеиспользовать деревья при анализе и построении кодов и для представленияарифметических выражений, при решении задач поиска и сортировки, умение строитьдерево игры по заданному алгоритму, разрабатывать и обосновывать выигрышнуюстратегию игры;умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, умениеиспользовать в программах данные различных типов с учётом ограничений на диапазоних возможных значений, применять при решении задач структуры данных (списки,словари, стеки, очереди, деревья), использовать базовые операции со структурамиданных, применять стандартные и собственные подпрограммы для обработки числовыхданных и символьных строк, использовать при разработке программ библиотекиподпрограмм, знать функциональные возможности инструментальных средств средыразработки, умение использовать средства отладки программ в среде программирования,умение документировать программы;умение создавать веб-страницы;владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах созданияи работы с ними, умение использовать табличные (реляционные) базы данных (составлятьзапросы в базах данных, выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнятьразработанную базу данных) и справочные системы;умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов ипроцессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов,полученных в ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемомуобъекту или процессу, представлять результаты моделирования в наглядном виде;умение организовывать личное информационное пространство с использованиемразличных средств цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисовгосударственных услуг, цифровых образовательных сервисов;



понимание основных принципов работы, возможностей и ограничения применениятехнологий искусственного интеллекта в различных областях, наличие представлений округе решаемых задач машинного обучения (распознавания, классификации ипрогнозирования) наличие представлений об использовании информационных технологийв различных профессиональных сферах.

Рабочая программа учебного предмета «История. Базовый уровень»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПрограмма по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения,воспитания и развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательноепредметное содержание, предусматривает распределение его по классам иструктурирование его по разделам и темам курса.Место истории в системе среднего общего образования определяется егопознавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладомв становление личности человека. История представляет собирательную картину жизнилюдей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служитважным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурнойсреде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможностьпознания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.Целью школьного исторического образования является формирование и развитиеличности обучающегося, способного к самоидентификации и определению своихценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своейстраны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знанияи предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагаетформирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории,понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа,его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностнойпозиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.При разработке рабочей программы по истории образовательная организация вправеиспользовать материалы всероссийского просветительского проекта «Без срокадавности», направленные на сохранение исторической памяти о трагедии мирногонаселения в СССР и военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественнойвойны 1941–1945 гг.Задачами изучения истории являются:углубление социализации обучающихся, формирование гражданскойответственности и социальной культуры, соответствующей условиям современного мира;освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX –начала XXI в.;воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству –многонациональному Российскому государству в соответствии с идеямивзаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократическихценностей современного общества;формирование исторического мышления, способности рассматривать события иявления с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, всистеме координат «прошлое – настоящее – будущее»;



работа с комплексами источников исторической и социальной информации,развитие учебно-проектной деятельности;расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и личностей,определение и выражение собственного отношения, обоснование позиции при изучениидискуссионных проблем прошлого и современности);развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественнойдеятельности, межкультурном общении.Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 136, в 10–11 классахпо 2 часа в неделю при 34 учебных неделях.
 СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ10 КЛАССВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1914–1945 ГОДЫПонятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация Новейшейистории.Изменения в мире в ХХ веке. Ключевые процессы и события Новейшей истории.Объединенные Нации против нацизма и фашизма. Система международных отношений.Россия в XX веке.
Мир накануне и в годы Первой мировой войныМир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. Развитиеиндустриального общества. Индустриальная цивилизация в начале XX века.«Пробуждение Азии». Технический прогресс. Изменение социальной структурыобщества. Рабочее движение и социализм.Первая мировая война. 1914–1918 гг. Антанта и Тройственный союз. Начало ипервый год войны. Переход к позиционной войне. Борьба на истощение. Изменениесоотношения сил. Капитуляция стран Четверного союза. Компьенское перемирие. Итоги ипоследствия Первой мировой войны.
Мир в 1918–1938 гг.Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Факторы,повлиявшие на распад империй после Первой мировой войны. Образование новыхнациональных государств. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика.Советская власть в Венгрии. Революционное движение и образование Коммунистическогоинтернационала. Образование Турецкой Республики.Версальско-Вашингтонская система международных отношений. Планыпослевоенного устройства мира. Территориальные изменения в мире и Европе порезультатам Первой мировой войны. Парижская (Версальская) мирная конференция.Версальская система. Учреждение Лиги Наций. Рапалльское соглашение и признаниеСССР. Вашингтонская конференция и Вашингтонское соглашение 1922 года. ВлияниеВерсальского договора и Вашингтонского соглашения на развитие международныхотношений.Страны Европы и Северной Америки в 1920-е гг. Послевоенная стабилизация.Факторы, способствующие изменениям в социально-экономической сфере в странах



Запада. Экономический бум. Демократизация общественной жизни, возникновениемассового общества. Влияние социалистических партий и профсоюзов.Формирование авторитарных режимов, причины их возникновения в европейскихстранах в 1920–1930-е гг. Возникновение фашизма. Фашистский режим в Италии.Особенности режима Муссолини. Начало борьбы с фашизмом.Начало Великой депрессии, ее причины. Социально-политические последствиякризиса конца 1920–1930-х гг. в США. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Значение реформ.Роль государства в экономике стран Европы и Латинской Америки.Нарастание агрессии в мире. Причины возникновения нацистской диктатуры вГермании в 1930-е гг. Установление нацистской диктатуры. Нацистский режим вГермании.Подготовка Германии к войне. Победа Народного фронта и франкистский мятеж вИспании. Революция в Испании. Поражение Испанской Республики. Причины и значениегражданской войны в Испании.Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1918–1930 гг. Экспансияколониализма. Цели национально-освободительных движений в странах Востока.Агрессивная внешняя политика Японии. Нестабильность в Китае в межвоенный период.Национально-освободительная борьба в Индии. Африка. Особенности экономического иполитического развития Латинской Америки.Международные отношения в 1930-е гг. Нарастание мировой напряженности вконце 1930-х гг. Причины Второй мировой войны. Мюнхенский сговор. Англо-франко-советские переговоры лета 1939 года.Развитие науки и культуры в 1914–1930-х гг. Влияние науки и культуры на развитиеобщества в межвоенный период. Новые научные открытия и технические достижения.Новые виды вооружений и военной техники. Особенности культурного развития:архитектура, изобразительное искусство, литература, кинематограф, музыка.Олимпийское движение.
Вторая мировая война. 1939–1945 гг.Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. НападениеГермании на Польшу. Начало мировой войны в Европе. Захват Дании и Норвегии.Разгром Франции. Битва за Британию. Агрессия Германии и ее союзников в СевернойАфрике и на Балканах. Борьба Китая против японских агрессоров в 1939–1941 гг.Причины побед Германии и ее союзников в начальный период Второй мировой войны.Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США. Формированиеантигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Подписание Декларации Объединенных Наций.Положение в оккупированных странах.Холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция инасильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления.Коренной перелом, окончание и важнейшие итоги Второй мировой войны.Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Поражение итало-германских войск вСеверной Африке. Иностранные воинские части на территории СССР. Укреплениеантигитлеровской коалиции: Тегеранская конференция. Падение режима Муссолини вИталии. Перелом в войне на Тихом океане.



Открытие Второго фронта. Военные операции Красной армии в 1944–1945 гг., ихроль в освобождении стран Европы. Ялтинская конференция. Разгром Германии, еекапитуляция. Роль СССР. Потсдамская конференция. Создание ООН.Американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР ввойну против Японии, разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергскийтрибунал, Токийский и Хабаровский процессы над немецкими и японскими военнымипреступниками. Важнейшие итоги Второй мировой войны.
ИСТОРИЯ РОССИИ. 1914–1945 ГОДЫРоссия в 1914–1922 гг.Россия и мир накануне Первой мировой войны. Введение в историю России началаХХ в. Время революционных потрясений и войн. Россия и мир накануне Первой мировойвойны. Завершение территориального раздела мира и кризис международных отношений.Новые средства военной техники и программы перевооружений. Военно-политическиеблоки. Предвоенные международные кризисы. Покушение на эрцгерцога ФранцаФердинанда и начало войны. Планы сторон.Россия в Первой мировой войне. Русская армия на фронтах Первой мировой войны.Военная кампания 1914 года. Военные действия 1915 года. Кампания 1916 года.Мужество и героизм российских воинов.Власть, экономика и общество в годы Первой мировой войны. Патриотическийподъем в начале войны. Экономика России в годы войны. Политические партии. Причинынарастания революционных настроений в российском обществеРоссийская революция. Февраль 1917 г. Объективные и субъективные причиныреволюционного кризиса. Падение монархии. Временное правительство и его программа.Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Основныеполитические партии в 1917 г. Кризисы Временного правительства.Российская революция. Октябрь 1917 г. Изменение общественных настроений.Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияния большевиков. Подготовка ипроведение вооруженного восстания в Петрограде. Свержение Временного правительстваи взятие власти большевиками. Создание коалиционного правительства большевиков илевых эсеров. Русская православная церковь в условиях революции.Первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты новой власти.Учредительное собрание. Организация власти Советов. Создание новой армии испецслужбы. Брестский мир. Конституция РСФСР 1918 года.Экономическая политика советской власти. Национализация промышленности.«Военный коммунизм» в городе и деревне. План ГОЭРЛОГражданская война. Гражданская война: истоки и основные участники. Причины иосновные этапы Гражданской войны в России. Формирование однопартийной диктатуры.Многообразие антибольшевистских сил, их политические установки, социальный состав.Выступление левых эсеров.События 1918–1919 гг. «Военспецы» и комиссары в Красной армии. Терроркрасный и белый: причины и масштабы. Польско-советская война. Рижский мирныйдоговор с Польшей. Причины победы Красной армии в Гражданской войне.Революция и Гражданская война на национальных окраинах. Национальные районыРоссии в годы Первой мировой войны. Возникновение национальных государств наокраинах России. Строительство советской федерации. Установление советской власти на



Украине, в Белоруссии и Прибалтике. Установление советской власти в Закавказье.Победа советской власти в Средней Азии и борьба с басмачеством.Идеология и культура в годы Гражданской войны. Идеология и культура в годыГражданской войны. Перемены в идеологии. Политика новой власти в областиобразования и науки. Власть и интеллигенция. Отношение к Русской православнойцеркви.Повседневная жизнь в период революции и Гражданской войны. Изменения вобщественных настроениях. Внешнее положение Советской России в конце Гражданскойвойны.Наш край в 1914–1922 гг.Советский Союз в 1920–1930-е гг.СССР в 20-е годы. Последствия Первой мировой войны и Российской революциидля демографии и экономики. Власть и церковь.Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Переход от «военногокоммунизма» к новой экономической политике.Экономическое и социальное развитие в годы нэпа. Замена продразверстки единымпродналогом. Новая экономическая политика в промышленности. Иностранныеконцессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа Г.Я. Сокольникова.Создание Госплана и противоречия нэпа.Предпосылки и значение образования СССР. Образование СССР. Конституция 1924г. Административно-территориальные реформы и национально-государственноестроительство. Политика коренизации.Колебания политического курса в начале 1920-х гг. Болезнь В.И. Ленина и борьба завласть. Внутрипартийная борьба и ликвидация оппозиции внутри ВКП(б).Международное положение после окончания Гражданской войны в России.Советская Россия на Генуэзской конференции. Дипломатические признанияСССР – «Полоса признания». Отношения со странами Востока. ДеятельностьКоминтерна. Дипломатические конфликты с западными странами.Контроль над интеллектуальной жизнью общества. Сменовеховство. Культурарусской эмиграции. Власть и церковь. Развитие образования. Развитие науки и техники.Начало «нового искусства». Перемены в повседневной жизни и общественныхнастроениях«Великий перелом». Индустриализация. Форсированная индустриализация.Разработка и принятие плана первой пятилетки. Ход и особенности советскойиндустриализации, ее издержки. Итоги курса на индустриальное развитие.Коллективизация сельского хозяйства. Цель и задачи коллективизации. Началоколлективизации. Раскулачивание. Голод 1932–1933 гг. Становление колхозной системы.Итоги коллективизации.СССР в 30-е годы. Конституция 1936 года. Укрепление политического режима.Репрессивная политика. Массовые общественные организации: ВЦСПС, ВЛКСМ,Всесоюзная пионерская организация. Национальная политика и национально-государственное строительство.Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Формирование «новогочеловека». Власть и церковь. Культурная революция.Достижения отечественной науки в 1930-е гг. Развитие здравоохранения иобразования.



Советское искусство 1930-х гг. Власть и культура. Советская литература. Советскиекинематограф, музыка, изобразительное искусство, театр.Повседневная жизнь населения в 1930-е гг. Общественные настроения. РусскоеЗарубежье и его роль в развитии мировой культуры. Численность, состав и главныецентры Русского Зарубежья. Русская зарубежная Церковь. Культура Русского Зарубежья.Повседневная жизнь эмигрантов.СССР и мировое сообщество в 1929–1939 гг. Мировой экономический кризис1929–1933 гг. и пути выхода из него. Борьба за создание системы коллективнойбезопасности. Усиление угрозы мировой войны. Мюнхенский сговор. Укреплениебезопасности на Дальнем Востоке. Советско-германский договор о ненападении.СССР накануне Великой Отечественной войны. Вхождение в состав СССР ЗападнойУкраины и Западной Белоруссии. Советско-финляндская война 1939–1940 гг. Вхождениев состав СССР Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины. Подготовка Германии кнападению на СССР. Меры советского руководства по укреплению обороноспособностистраны. Советские планы и расчеты накануне войны. Наш край в 1920–1930-е гг.Повторение и обобщение по разделу «Советский Союз в 1920–1930-е гг.».
Великая Отечественная война. 1941–1945 гг.Первый период войны. План «Барбаросса». Вторжение врага. Чрезвычайные мерысоветского руководства. Тяжелые бои летом – осенью 1941 г. Прорыв гитлеровцев кЛенинграду. Московская битва: оборона Москвы и подготовка контрнаступления. БлокадаЛенинграда. Дорога жизни по льду Ладожского озера. Контрнаступление под Москвой.Начало формирования антигитлеровской коалиции.Фронт за линией фронта. Характер войны и цели гитлеровцев. Оккупационныйрежим. Партизанское и подпольное движение. Трагедия плена. Репатриации. Пособникиоккупантов.Единство фронта и тыла. Эвакуации. Вклад советской военной экономики в Победу.Поставки по ленд-лизу. Обеспечение фронта и тыла продовольствием. Патриотизмсоветских людей. Государство и церковь в годы войны.Коренной перелом в ходе войны. Боевые действия весной и в начале лета 1942 года.Начало битвы за Кавказ. Сталинградская битва. Контрнаступление под Сталинградом.Ликвидация окруженной группировки врага.Наступление советских войск в январе – марте 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда.Освобождение Ржева. Обстановка на фронте весной 1943 г. Немецкое наступление подКурском. Курская битва. Контрнаступление Красной Армии. Битва за Днепр. Укреплениеантигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция 1943 г. Завершение коренногоперелома.«Десять сталинских ударов» и изгнание врага с территории СССР. Обстановка нафронтах к началу 1944 года. Полное снятие блокады Ленинграда. ОсвобождениеПравобережья Днепра. Освобождение Крыма. Поражение Финляндии. ОсвобождениеБелорусской ССР. Освобождение Прибалтики. Львовско-Сандомирская операция.Наука и культура в годы войны. Вклад в победу деятелей науки. Советский атомныйпроект. Сражающаяся культура. Литература военных лет. Разграбление культурныхценностей на оккупированных территориях.Окончание Второй мировой войны. Освободительная миссия Красной Армии вЕвропе. Освобождение Румынии, Болгарии и Югославии. Освобождение Польши.



Освобождение Чехословакии, Венгрии и Австрии. Помощь населению освобожденныхстран. Ялтинская конференция. Последние сражения. Битва за Берлин. Встреча на Эльбе.Взятие Берлина и капитуляция Германии.Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки. Потсдамская конференция.Вступление СССР в войну с Японией. Освобождение Маньчжурии и Кореи.Освобождение Южного Сахалина и Курильских островов. Образование ООН. Наказаниеглавных военных преступников. Токийский и Хабаровский процессы. Решающая рольКрасной Армии в разгроме агрессоров. Людские потери. Материальные потери.Наш край в 1941–1945 гг.Повторение и обобщение по теме «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.».

11 КЛАССВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКАМир во второй половине XX – начале XXI в. Интересы СССР, США,Великобритании и Франции в Европе и мире после войны.
США и страны Европы во второй половине XX – начале XXI в.США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в.Складывание биполярного мира. План Маршалла и доктрина Трумэна. Установлениепросоветских режимов в странах Восточной Европы. Раскол Германии. Советско-югославский конфликт и политические репрессии в Восточной Европе. Причины началахолодной войны.США и страны Западной Европы во второй половине ХХ в. Маккартизм в США.Возникновение «общества потребления». Проблема прав человека. ВозникновениеЕвропейского экономического общества. Федеративная республика Германия.Западногерманское «экономическое чудо». Франция после Второй мировой войны.Консервативная и трудовая Великобритания. Движение против расовой дискриминации вСША. Новые течения в идеологии. Социальный кризис конца 1960-х гг. и его значение.США и страны Западной Европы в конце ХХ – начале XXI в. Информационнаяреволюция. Энергетический и экологический кризисы. Изменение социальной структурыстран Запада. Рост влияния СМИ и политические изменения в Европе. Неоконсерватизм инеоглобализм. Страны Запада в начале ХХI века. Создание Европейского союза.Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI в.Социально-экономическая система Восточной Европы в середине ХХ в. Кризисы в рядесоциалистических стран. «Пражская весна» 1968 года. Ввод войск стран Варшавскогодоговора в Чехословакию. Движение «Солидарность» в Польше. Югославский социализм.«Бархатные революции» в Восточной Европе. Распад Югославии и войны на Балканах.Агрессия НАТО против Югославии. Восточная Европа в 1990-х гг. и начале ХХI в.
Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXIв. Страны Азии во второй половине ХХ – начале ХХI в. Гражданская война в Китае.Война в Корее. Национально-освободительные движения в Юго-Восточной Азии.Возобновление войны в Индокитае. Американское вмешательство во Вьетнаме. Победа



коммунистов в Индокитае. Причины и последствия локальных войн в Китае, Корее,Вьетнаме, Лаосе, Камбодже.Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун. «Культурная революция» в Китае.Рыночные реформы в Китае. Китай в конце 1980-х гг. Северная Корея. Режим Пол Пота вКампучии. Реформы в социалистических странах Азии, их последствия. Япония послеВторой мировой войны. Восстановление суверенитета Японии и проблема Курильскихостровов. Японское «экономическое чудо». Кризис японского общества. Развитие ЮжнойКореи. «Тихоокеанские драконы»: Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг. УспехиКитая. Причины экономических успехов Японии, Южной Кореи, Китая во второйполовине ХХ – начале ХХI в.Обретение независимости странами Южной Азии. Преобразования в независимойИндии. Индия и Пакистан. Кризис индийского общества и борьба за его преодоление.Капиталистическая модернизация Тайланда, Малайзии и Филиппин. Индонезия и МьянмаСтраны Ближнего и Среднего Востока во второй половине ХХ – начале ХХI в.Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическоедвижение и Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и мирное урегулирование наБлижнем Востоке. Модернизация в Турции. Исламская революция в Иране. Созданиеисламских режимов. Кризисы в персидском заливе. Причины и последствия арабо-израильских войн, революции в Иране.Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от колониальнойзависимости. Страны Африки южнее Сахары. Попытки демократизации и установлениедиктатур. Ликвидация системы апартеида. Страны социалистической ориентации.Конфликт в Африканском Роге. Этнические конфликты. Пути развития стран Африкипосле освобождения от колониальной зависимости во второй половине ХХ века, ихпричины.Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI в. СтраныЛатинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортозамещающаяиндустриализация. Революция на Кубе. Переход Кубы к социалистическому развитию.Эрнесто Че Гевара. Революции и гражданские войны в Центральной Америке. Реформы встранах Латинской Америки в 1950–1970-х гг. Преобразования «Народного единства» вЧили. Кризис реформ и военный переворот в Чили. Диктаторские режимы в странахЮжной Америки. Переход к демократии и усиление левых сил. Причины и последствияреволюционных движений на Кубе и в Центральной Америке.
Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в.Международные отношения в конце 1940-х – конце 1980-х гг. Гонка вооруженийСССР и США, ее последствия. Ракетно-космическое соперничество. Международныеотношения в 1950-е годы. «Новые рубежи» Дж. Кеннеди и Берлинский кризис. Карибскийкризис. Договор о запрещении ядерных испытаний. Советско-китайский конфликт.Усиление нестабильности в мире и Договор о нераспространении ядерного оружия.Договоры ОСВ-1 и ПРО. Хельсинский акт. Договоры ОСВ-2 и ракетный кризис. Событияв Афганистане и возвращение к политике холодной войны. Конец холодной войны.Международные отношения в 1990-е – 2023 г. Международные отношения в 1990-е– 2023 г. Расширение НАТО на Восток. Конфликт на Балканах. Военные интервенцииНАТО. Кризис глобального доминирования Запада. Обострение противостояния России и



Запада. Интеграционные процессы в современном мире: БРИКС, ЕАЭС, СНГ, ШОС,АСЕАН.
Наука и культура во второй половине ХХ – начале ХХI в.Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. Важнейшие направленияразвития науки во второй половине ХХ – начале ХХI в. Ядерная энергетика. Освоениекосмоса. Развитие культуры и искусства во второй половине ХХ – начале ХХI в.:литература, театральное искусство, музыка, архитектура, изобразительное искусство.Олимпийское движение Глобальные проблемы современности.

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКАСССР в 1945–1991 гг.СССР в послевоенные годы. Послевоенные годы. Влияние Победы. Потери идемографические проблемы. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Борьба сбеспризорностью и преступностью. Восстановление и развитие экономики и социальнойсферы. Восстановление промышленности. Сельское хозяйство. Меры по улучшениюжизни населения.Политическая система в послевоенные годы. Сталин и его окружение. Союзныйцентр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Послевоенные репрессии.Идеология, наука, культура и спорт в послевоенные годы. Соперничество в высшихэшелонах власти. Усиление идеологического контроля над обществом. Основныетенденции развития советской литературы и искусства. Развитие советской науки.Советский спорт.Место и роль СССР в послевоенном мире. Укрепление геополитических позицийСССР. Послевоенные договоры с побежденными противниками. Начало холодной войны,ее причины и особенности. Раскол Европы и оформление биполярного мира. СССР истраны АзииСССР в 1953–1964 гг. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть всоветском руководстве. Н.С. Хрущев. ХХ съезд КПСС и идеологическая кампания поразоблачению культа личности Сталина. Реабилитация жертв политических репрессий.Реорганизация государственных органов, партийных и общественных организаций. НоваяПрограмма КПСС и проект Конституции СССР.Основные направления экономического и социального развития СССР в 1953–1964гг. Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие промышленности. Военный игражданский секторы экономики. Развитие сельского хозяйства и попытки решенияпродовольственной проблемы. Социальное развитие.Развитие науки и техники в 1953–1964 гг. Научно-техническая революция в СССР.Развитие компьютерной техники. Организация науки. Фундаментальная наука ипроизводство. Развитие гуманитарных наук. Открытие новых месторождений. ОсвоениеАрктики и Антарктики. Самолетостроение и ракетостроение. Освоение космоса.Культурное пространство в 1953–1964 гг. Условия развития советской культуры.Первые признаки наступления оттепели в культурной сфере. Власть и интеллигенция.Развитие образования. Власть и церковь. Зарождение новых форм общественной жизни.Развитие советского спорта.



Перемены в повседневной жизни в 1953–1964 гг. Революция благосостояния.Демография. Изменение условий и оплаты труда. Перемены в пенсионной системе.Общественные фонды потребления. Решение жилищной проблемы. Жизнь на селе.Популярные формы досуга. Изменение структуры питания. Товары первойнеобходимости. Книги, журналы, газеты. Туризм. Изменение общественных настроений иожиданий.Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. СССР истраны Запада. Гонка вооружений. СССР и мировая социалистическая система. Распадколониальной системы. СССР и страны третьего мираСССР в 1964–1985 гг. Политическое развитие СССР в 1964–1985 гг. Итоги изначение «великого десятилетия» Н.С. Хрущева. Политический курс Л.И. Брежнева.Конституция СССР 1977 г.Особенности социально-экономического развития СССР в 1964–1985 гг. Новыеориентиры аграрной политики: реформа 1965 г. и ее результаты. Косыгинская реформапромышленности. Рост социально-экономических проблем.Развитие науки, образования, здравоохранения. Научные и технические приоритеты.Советская космическая программа. Развитие образования. Советское здравоохранение.Идеология и культура. Новые идеологические ориентиры. Концепция «развитогосоциализма». Диссиденты и неформалы. Литература и искусство: поиски новых путей.Достижения советского спорта.Повседневная жизнь советского общества в 1964–1985 гг. Общественныенастроения.Национальная политика и национальные движения. Новая историческая общность.Изменение национального состава населения СССР. Развитие республик в рамках единогогосударства. Национальные движения. Эволюция национальной политики.Внешняя политика СССР в 1964–1985 гг. Новые вызовы внешнего мира. ОтношенияСССР со странами Запада. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе(СБСЕ). СССР и развивающиеся страны. Ввод советских войск в Афганистан. СССР истраны социализма.СССР и мир в начале 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в СССР. Ю.В.Андропов и начало формирования идеологии перемен. М.С. Горбачев и его окружение:курс на реформы.СССР в 1985–1991 гг. Социально-экономическое развитие СССР в 1985–1991 гг.Первый этап преобразований М.С. Горбачева: концепция ускорения социально-экономического развития. Второй этап экономических реформ. Экономический кризис иокончательное разрушение советской модели экономики. Разработка программ перехода крыночной экономике.Перемены в духовной сфере в годы перестройки. Гласность и плюрализм.Литература. Кино и театр. Реабилитация жертв политических репрессий. Новый этап вгосударственно-конфессиональных отношениях. Результаты политики гласности.Реформа политической системы СССР и ее итоги. Начало изменения советскойполитической системы. Конституционная реформа 1988–1991 гг. I Съезд народныхдепутатов СССР и его значение. Становление многопартийности. Кризис в КПСС исоздание Коммунистической партии РСФСР.Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. СССР и Запад.Начало разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Распад



социалистической системы. Результаты политики нового мышления. Отношение к М.С.Горбачеву и его внешней политике в СССР и в мире.Национальная политика и подъем национальных движений. Кризисмежнациональных отношений. Нарастание националистических и сепаратистскихнастроений, обострение межнациональных конфликтов. Противостояние между союзнымцентром и партийным руководством республик. Декларация о государственномсуверенитете РСФСР. Разработка нового союзного договора. Августовский политическийкризис 1991 года. Распад СССР.
Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг.Российская Федерация в 1990-е гг. Российская экономика в условиях рынка. Началорадикальных экономических преобразований. Ваучерная приватизация. Положение вэкономике России в 1992–1998 гг. Корректировка курса реформ. «Олигархическийкапитализм» и финансовые кризисы. Дефолт 1998 года и его последствия. Россия последефолта. Результаты экономических реформ 1990-х гг. Политическое развитиеРоссийской Федерации. Разработка новой Конституции России. Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Трагическиесобытия осени 1993 г. в Москве. Конституция России 1993 года и ее значение. Российскаямногопартийность и становление современного парламентаризма. Выборы Президента РФв 1996 году. Результаты политического развития России в 1990-е гг. Отставка ПрезидентаРоссии Б.Н. Ельцина.Межнациональные отношения и национальная политика. Народы и регионы Россиипосле распада СССР. Федеративный договор. Военно-политический кризис в ЧеченскойРеспублике.Повседневная жизнь. Изменения в структуре российского общества и условияхжизни различных групп населения в 1990-е гг. Численность и доходы населения.Социальное расслоение. Досуг и туризм.Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Новое место России в мире.Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия НАТО в Югославии и изменениеполитики России в отношении Запада. Отношения со странами Азии, Африки иЛатинской Америки. Россия на постсоветском пространстве. Результаты внешнейполитики страны в 1990-е гг.Россия в ХХI веке. Политические вызовы и новые приоритеты внутренней политикиРоссии в начале ХХI в. Укрепление вертикали власти. Противодействие террористическойугрозе. Урегулирование кризиса в Урегулирование кризиса в Чеченской Республике.Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Утверждение государственнойсимволики. Военная реформа. Стабилизация политической системы в годы президентстваВ.В. Путина.Россия в 2008–2011 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. Военныйконфликт в Закавказье. Новый этап политической реформы. Выборы в ГосударственнуюДуму 2011 г.Социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. Приоритетныенациональные проекты. Экономическое развитие в 2000–2007 гг. Россия в системемировой рыночной экономики. Мировой экономический кризис 2008 г. Социальнаяполитика. Изменения в структуре, занятости и численности населения.



Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг.Последствия распада СССР в сфере науки, образования и культуры. Литература.Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное и монументальное искусство. Развитиероссийской культуры в ХХI в. Развитие науки. Формирование суверенной системыобразования. Средства массовой информации. Российский спорт. Государство и основныерелигиозные конфессии. Повседневная жизнь.Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном мире. Становление новоговнешнеполитического курса России в 2000–2007 гг. Рост международного авторитетаРоссии и возобновление конфронтации со странами Запада в 2008–2020 гг.Россия в 2012 – начале 2020-х гг. Укрепление обороноспособности страны.Социально-экономическое развитие. Выборы в Государственную Думу 2016 г. ВыборыПрезидента РФ в 2018 г. Национальные цели развития страны. Конституционная реформа2020 г. Выборы в Государственную Думу VIII созыва.Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО). Отношения с Западом вначале XXI в. Давление на Россию со стороны США. Противодействие стратегии Запада вотношении России. Фальсификация истории. Возрождение нацизма. Украинскийнеонацизм. Переворот 2014 г. на Украине. Возвращение Крыма. Судьба Донбасса.Минские соглашения. Специальная военная операция. Противостояние с Западом.Украина – неонацистское государство. Новые регионы. СВО и российское общество.Россия – страна героев.Наш край в 1992–2022 гг.Итоговое обобщение по курсу «История России. 1945 год – начало ХХI века».
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОРИИ НАУРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ1) гражданского воспитания:осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служенияОтечеству;сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества;осознание исторического значения конституционного развития России, своихконституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических идемократических ценностей;готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества,участвовать в самоуправлении в образовательной организации;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с ихфункциями и назначением;готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения ксвоему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свойкрай, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;



ценностное отношение к государственным символам, историческому и природномунаследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке,искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению изащите Отечества, ответственность за его судьбу;3) духовно-нравственного воспитания:личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихсяи развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа;сформированность нравственного сознания, этического поведения; способностьоценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения,ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного российскогообщества; понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего;ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений,осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни всоответствии с традициями народов России;4) эстетического воспитания:представление об исторически сложившемся культурном многообразии своейстраны и мира;способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчествосвоего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;осознание значимости для личности и общества наследия отечественного имирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, научногои технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;5) физического воспитания:осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе на основепримеров из истории);представление об идеалах гармоничного физического и духовного развитиячеловека в исторических обществах и в современную эпоху; ответственное отношение ксвоему здоровью и установка на здоровый образ жизни;6) трудового воспитания:понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности какисточника развития человека и общества; уважение к труду и результатам трудовойдеятельности человека;представление о разнообразии существовавших в прошлом и современныхпрофессий; формирование интереса к различным сферам профессиональнойдеятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии иреализовывать собственные жизненные планы;мотивация и способность к образованию и самообразованию на протяжении всейжизни;7) экологического воспитания:осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, егопозитивных и негативных проявлений; сформированность экологической культуры,понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной исоциальной среды, осознание глобального характера экологических проблем;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной исоциальной среде;



8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, осоциальном и нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствованиеязыковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми ипознания мира;овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позицийисторизма, готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательскойдеятельности в сфере истории;9) эмоциональный интеллект:развитие самосознания (включая способность осознавать на примерах историческихситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональноесостояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях);саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность засвое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлятьгибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление кдостижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя изсвоих возможностей; эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося вопределенных обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраиватьконструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ выражения своихсуждений и эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения).
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения истории на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия, совместная деятельность.Познавательные универсальные учебные действияБазовые логические действия:формулировать проблему, вопрос, требующий решения;устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификациии обобщения;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях;разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям.Базовые исследовательские действия:определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлятьподбор исторического материала, объекта;владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основнымипроцедурами исторического познания;систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц,схем);



выявлять характерные признаки исторических явлений;раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего;сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общиечерты и различия;формулировать и обосновывать выводы;соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;определять новизну и обоснованность полученного результата;представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе,презентация, реферат, учебный проект и другие);объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования всовременном общественном контексте.Работа с информацией:осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники,исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) –извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию;различать виды источников исторической информации; высказывать суждение одостоверности и значении информации источника (по предложенным или самостоятельносформулированным критериям);рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия ихсвидетельств;использовать средства современных информационных и коммуникационныхтехнологий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационнойбезопасности;создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации целевойаудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации.Коммуникативные универсальные учебные действия:представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах исовременном мире;участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности,выявляя сходство и различие высказываемых оценок;излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменномтексте;владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числемежкультурного, в образовательной организации и социальном окружении;аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации.Регулятивные универсальные учебные действия:владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы:выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определятьспособ решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и другие;владеть приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию исамооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетомустановленных ошибок, возникших трудностей;принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении,общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; приниматьмотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое право



и право других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместногорешения учебных задач, проблем.Совместная деятельность:осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельностилюдей как эффективного средства достижения поставленных целей;планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты поистории, в том числе на региональном материале;определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другимичленами команды;проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе;оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПредметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общегообразования должны обеспечивать:1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа;умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданскойвойны, новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в СоюзеСоветских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом,значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; пониманиепричин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировойдержавы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине идругих важнейших событий ХХ – начала XXI в.; особенности развития культуры народовСССР (России);2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн,исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое,политическое и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в.;3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной формеисторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России ивсемирной истории ХХ – начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и егоизменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения(версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе используяисточники разных типов;4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений,процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданнымикритериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы;5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́есвязи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотноситьсобытия истории родного края и истории России в ХХ – начале XXI в.; определятьсовременников исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ –начале XXI в.;6) умение критически анализировать для решения познавательной задачиаутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные,аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оцениватьих полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и



различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческимиисточниками;7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасностипоиск исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXIв. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решенияпознавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения еесоответствия исторической действительности;8) умение анализировать текстовые, визуальные источники историческойинформации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежныхстран ХХ – начала XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в различныхисточниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков,диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в формеразработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе нарегиональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других);9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной ирелигиозной принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества:мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уваженияк историческому наследию народов России;10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народапри защите Отечества, готовность противодействовать фальсификациям российскойистории;11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ –начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейшихдостижений культуры, ценностных ориентиров.Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории науровне среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний иформирование умений, которые составляют структуру предметного результата.Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов,происходит на учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учетом того, чтодостижение предметных результатов предполагает не только обращение к истории Россиии всемирной истории ХХ – начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям,процессам истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. Припланировании уроков истории следует предусмотреть повторение изученных ранееисторических событий, явлений, процессов, деятельности исторических личностейРоссии, связанных с актуальным историческим материалом урока.
К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты:Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 1914–1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умениехарактеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны,новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе СоветскихСоциалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значениесоветских научно-технологических успехов.Достижение указанного предметного результата непосредственно связано сусвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории



России 1914–1945 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать имоценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаиватьисторическую правду. Данный результат достижим при комплексном использованииметодов обучения и воспитания.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:называть наиболее значимые события истории России 1914–1945 гг., объяснять ихособую значимость для истории нашей страны;определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболеезначительных событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг., их значениедля истории России и человечества в целом;используя знания по истории России и всемирной истории 1914–1945 гг., выявлятьпопытки фальсификации истории;используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткамфальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями,процессами истории России 1914–1945 гг.Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн,исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое,политическое и культурное развитие России в 1914–1945 гг.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914–1945 гг.,события, процессы, в которых они участвовали;характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессовистории России 1914–1945 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашейстаны и человечества в целом;характеризовать значение и последствия событий 1914–1945 гг., в которыхучаствовали выдающиеся исторические личности, для истории России;определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельностиисторических личностей.Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной формеисторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России ивсемирной истории 1914–1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения вНовейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию,оценку) с использованием фактического материала, в том числе используя источникиразных типов.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов изистории России и всемирной истории 1914–1945 гг., привлекая учебные тексты и (или)дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия итермины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата;по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории1914–1945 гг. с использованием контекстной информации, представленной висторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе,визуальных материалах и других;составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием иоценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и



других странах в 1914–1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течениерассматриваемого периода;представлять описание памятников материальной и художественной культуры1914–1945 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называтьавторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических ихудожественных приемов создания памятников культуры;представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации изистории России и всемирной истории 1914–1945 гг. в форме сложного плана, конспекта,реферата;определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношениек наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России изарубежных стран 1914–1945 гг.;понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своейпозиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы дляподтверждения или опровержения какой-либо оценки исторических событий;формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной илипредложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирнойистории 1914–1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболееаргументированную позицию.Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов1914–1945 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданнымикритериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явленийистории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.;различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежныхстран 1914–1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения,гипотезы и теории;группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельноопределяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам,типологическим основаниям и другим);обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран1914–1945 гг.;на основе изучения исторического материала давать оценкувозможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядовисторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1914–1945 гг.;сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды историческихдеятелей истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. по самостоятельноопределенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы;на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии.Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связиисторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотноситьсобытия истории родного края и истории России в 1914–1945 гг.; определятьсовременников исторических событий истории России и человечества в целом в1914–1945 гг.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:



на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914–1945гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги,значение исторических событий, явлений, процессов;устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи междуисторическими событиями, явлениями, процессами на основе анализа историческойситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.;делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствияхисторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран1914–1945 гг.;излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных,пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов;соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран1914–1945 гг.;определять современников исторических событий, явлений, процессов историиРоссии и человечества в целом 1914–1945 гг.Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичныеисторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) поистории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., оценивать их полноту идостоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия;привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:различать виды письменных исторических источников по истории России ивсемирной истории 1914–1945 гг.;определять авторство письменного исторического источника по истории России изарубежных стран 1914–1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы,о которых идет речь, и другие, соотносить информацию письменного источника систорическим контекстом;определять на основе информации, представленной в письменном историческомисточнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по историиРоссии и зарубежных стран 1914–1945 гг.;анализировать письменный исторический источник по истории России изарубежных стран 1914–1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документаи участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации,достоверности содержания;соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежныхстран 1914–1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации(в том числе исторической картой/схемой);сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменныхисторических источников по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., делатьвыводы;использовать исторические письменные источники при аргументациидискуссионных точек зрения;проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определятьутилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания,размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом,



к которому он относится, и другие); используя контекстную информацию, описыватьвещественный исторический источник;проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников поистории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. (определять авторство, время создания,события, связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию,описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник.Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поискисторической информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. всправочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решенияпознавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения еесоответствия исторической действительности.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:знать и использовать правила информационной безопасности при поискеисторической информации;самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников,необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежныхстран 1914–1945 гг.;на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальныеисточники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признакиисторических событий, явлений, процессов;самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой дляанализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран1914–1945 гг.;используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации сточки зрения ее соответствия исторической действительности.Умение анализировать текстовые, визуальные источники историческойинформации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежныхстран 1914–1945 гг.; сопоставлять информацию, представленную в различныхисточниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков,диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в формеразработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе нарегиональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других).Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:определять на основе информации, представленной в текстовом источникеисторической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений,процессов) истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.;отвечать на вопросы по содержанию текстового источника историческойинформации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. и составлять на егооснове план, таблицу, схему;узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условнымизнаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты,территории расселения народов, государства, места расположения памятников культуры идругие), изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран1914–1945 гг.;привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой ирассказывать об исторических событиях, используя историческую карту;



сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или болееисторических картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.;оформлять результаты анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы;делать выводы;на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России изарубежных стран 1914–1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размерытерриторий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитическихусловий существования государств, народов, делать выводы;сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме поистории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., с информацией из аутентичныхисторических источников и источников исторической информации;определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источникиисторической информации;на основании визуальных источников исторической информации и статистическойинформации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. проводить сравнениеисторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран1914–1945 гг.;сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России изарубежных стран 1914–1945 гг. с информацией из других исторических источников,делать выводы;представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм;использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия вподготовке учебных проектов по истории России 1914–1945 гг., в том числе нарегиональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других.Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной ирелигиозной принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества:мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уваженияк историческому наследию народов России.Достижение данного предметного результата предполагает использование методовобучения и воспитания. Основой достижения результата является пониманиеобучающимися особенностей развития нашей страны как многонациональногогосударства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного развития России как многонационального государства, знакомство скультурой, традициями и обычаями народов России;знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страныдля защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического,социально-экономического и культурного развития России;понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальнойи религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев,особенностей культуры народов нашей страны;участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам,связанным с историей России и зарубежных стран 1914–1945 гг., создавать устныемонологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости



от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка иречевого этикета.Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа призащите Отечества, готовность противодействовать фальсификациям российской истории.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественнойвойны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях,процессах истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., осознавать и пониматьценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России;используя исторические факты, характеризовать значение достижений народовнашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран1914–1945 гг.;используя знания по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., выявлять висторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы взащиту исторической правды;активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защитеОтечества.К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты:Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах в период с 1945 г. по начало ХХI в., знание достижений страныи ее народа; умение характеризовать историческое значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распадаСССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крымас Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий;особенности развития культуры народов СССР (России).Достижение указанного предметного результата непосредственно связано сусвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов историиРоссии (1945 г. – начало ХХI в.), умением верно интерпретировать исторические факты,давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаиватьисторическую правду. Данный результат достижим при комплексном использованииметодов обучения и воспитания.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:называть наиболее значимые события истории России (1945 г. – начало ХХI в.),объяснять их особую значимость для истории нашей страны;определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболеезначительных событий, явлений, процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), ихзначение для истории России и человечества в целом;используя знания по истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.),выявлять попытки фальсификации истории;используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткамфальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями,процессами истории России (1945 г. – начало ХХI в.).Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в период с 1945 г. по началоХХI в.



Достижение указанного предметного результата возможно при комплексномиспользовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об историческойличности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние егодеятельности на ход истории.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России (1945 г. – началоХХI в.), события, процессы, в которых они участвовали;характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессовистории России (1945 г. – начало ХХI в.), оценивать значение их деятельности дляистории нашей станы и человечества в целом;характеризовать значение и последствия событий, в которых участвоваливыдающиеся исторические личности, для истории России (1945 г. – начало ХХI в.);определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельностиисторических личностей.Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной формеисторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России ивсеобщей истории в период с 1945 г. по начало ХХI в. и их участников, образа жизнилюдей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственнуюточку зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числеиспользуя источники разных типов.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов изистории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), привлекая учебные текстыи (или) дополнительные источники информации; корректно использовать историческиепонятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата;по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории (1945г. – начало ХХI в.) с использованием контекстной информации, представленной висторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе,визуальных материалах и другие;составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием иоценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России идругих странах, анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемогопериода;представлять описание памятников материальной и художественной культурырассматриваемого периода, их назначение, характеризовать обстоятельства их создания,называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенноститехнических и художественных приемов создания памятников культуры;представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации изистории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) в форме сложного плана,конспекта, реферата;определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношениек наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России изарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.);



понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своейпозиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы дляподтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий;формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной илипредложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всеобщейистории (1945 г. – начало ХХI в.); сравнивать предложенную аргументацию, выбиратьнаиболее аргументированную позицию.Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов впериод с 1945 г. по начало ХХI в.; систематизировать историческую информацию всоответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события,явления, процессы.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явленийистории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.);различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежныхстран (1945 г. – начало ХХI в.) события, явления, процессы; факты и мнения, описания иобъяснения, гипотезы и теории;группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельноопределяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам,типологическим основаниям и другим);обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран (1945г. – начало ХХI в.);на основе изучения исторического материала давать оценку возможности(корректности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелейистории России и зарубежных стран;сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды историческихдеятелей России и зарубежных стран по самостоятельно определенным критериям; наоснове сравнения самостоятельно делать выводы;на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии.Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связиисторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотноситьсобытия истории родного края и истории России в период с 1945 г. по начало ХХI в.;определять современников исторических событий истории России и человечества вцелом.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран (1945 г. –начало ХХI в.) определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия,указывать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов;устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи междуисторическими событиями, явлениями, процессами на основе анализа историческойситуации/информации из истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.);делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствияхисторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран (1945 г. –начало ХХI в.);излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных,пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов;



соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран(1945 г. – начало ХХI в.);определять современников исторических событий, явлений, процессов историиРоссии и человечества в целом (1945 г. – начало ХХI в.).Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичныеисторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) поистории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по начало ХХI в., оценивать ихполноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее иразличия; привлекать контекстную информацию при работе с историческимиисточниками.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:различать виды письменных исторических источников по истории России ивсеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.);определять авторство письменного исторического источника по истории России изарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), время и место его создания, события, явления,процессы, о которых идет речь, и другие, соотносить информацию письменногоисточника с историческим контекстом;определять на основе информации, представленной в письменном историческомисточнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по историиРоссии и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.);анализировать письменный исторический источник по истории России изарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с точки зрения его темы, цели, позиции авторадокумента и участников событий, основной мысли, основной и дополнительнойинформации, достоверности содержания;соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежныхстран (1945 г. – начало ХХI в.) с учебным текстом, другими источниками историческойинформации (в том числе исторической картой/схемой);сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменныхисторических источников по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХIв.), делать выводы;использовать исторические письменные источники при аргументациидискуссионных точек зрения;проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определятьутилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания,размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом,к которому он относится, и другие); используя контекстную информацию, описыватьвещественный исторический источник;проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников поистории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) (определять авторство,время создания, события, связанные с историческими источниками); используяконтекстную информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный историческийисточник.Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поискисторической информации по истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. поначало ХХI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации



для решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации сточки зрения ее соответствия исторической действительности.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:знать и использовать правила информационной безопасности при поискеисторической информации;самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников,необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежныхстран (1945 г. – начало ХХI в.);на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальныеисточники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признакиисторических событий, явлений, процессов;самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой дляанализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран(1945 г. – начало ХХI в.);используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации сточки зрения ее соответствия исторической действительности.Умение анализировать текстовые, визуальные источники историческойинформации, в том числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежныхстран в период с 1945 г. по начало ХХI в.; сопоставлять информацию, представленную вразличных источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем,графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности вформе разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числена региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других).Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:определять на основе информации, представленной в текстовом источникеисторической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений,процессов) истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.);отвечать на вопросы по содержанию текстового источника историческойинформации по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) и составлятьна его основе план, таблицу, схему;узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условнымизнаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты,территории расселения народов, государства, места расположения памятников культуры идругие), изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран(1945 г. – начало ХХI в.);привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой ирассказывать об исторических событиях, используя историческую карту;сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или болееисторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХIв.); оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы;делать выводы;на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России изарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), проводить сравнение исторических объектов(размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических игеополитических условий существования государств, народов, делать выводы;



сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) поистории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), с информациейаутентичных исторических источников и источников исторической информации;определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источникиисторической информации;на основании визуальных источников исторической информации и статистическойинформации по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) проводитьсравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежныхстран;сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России изарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с информацией из других историческихисточников, делать выводы;представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм;использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия вподготовке учебных проектов по истории России (1945 г. – начало ХХI в.), в том числе нарегиональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других.Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной ирелигиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества:идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьмиразных культур; проявление уважения к историческому наследию народов России.Достижение данного предметного результата предполагает использование методовобучения и воспитания. Основой достижения результата является пониманиеобучающимися особенностей развития нашей страны как многонациональногогосударства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного развития России как многонационального государства, знакомство скультурой, традициями и обычаями народов России;знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страныдля защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического,социально-экономического и культурного развития России;понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальнойи религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев,особенностей культуры народов нашей страны;участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам,связанным с историей России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), создаватьустные монологические высказывания разной коммуникативной направленности взависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современногорусского языка и речевого этикета.Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа призащите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественнойвойны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях,процессах истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), осознавать и



понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессамистории России;используя исторические факты, характеризовать значение достижений народовнашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран (1945г. – начало ХХI в.);используя знания по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.),выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, приводитьаргументы в защиту исторической правды;активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защитеОтечества.



Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (базовый уровень)
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (предметная область«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по обществознанию,обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемыерезультаты освоения программы по обществознанию.Пояснительная записка.1. Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований крезультатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, сучётом федеральной рабочей программы воспитания и подлежит непосредственному применениюпри реализации обязательной части ООП СОО.2. Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организациейфункции интеграции молодёжи в современное общество и обеспечивает условия дляформирования российской гражданской идентичности, традиционных ценностеймногонационального российского народа, готовности обучающихся к саморазвитию инепрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, взаимодействию с другимилюдьми на благо человека и общества.Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направленияхего развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правахи обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданскойидентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям.3. Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего образованияявляются:воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной наидеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях жизни, уважения ктрадиционным ценностям и культуре России, правам и свободам человека и гражданина,закрепленным в Конституции Российской Федерации;развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-нравственных позицийи приоритетов, выработка правового сознания, политической культуры, мотивации кпредстоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой,профессиональной;развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации,самоконтролю;развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных дисциплин;освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картины

общества, соответствующей современному уровню научных знаний и позволяющей реализоватьтребования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательнойпрограммы, представленным в ФГОС СОО;овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и систематизироватьсоциальную информацию из различных источников, преобразовывать ее и использовать длясамостоятельного решения учебно-познавательных, исследовательских задач, а также в проектнойдеятельности;совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая



знание социальных норм) и умений в различных областях общественной жизни: в гражданской иобщественной деятельности, включая волонтерскую, в сферах межличностных отношений,отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в противодействиикоррупции, в семейно-бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций,социальных фактов, поведения людей и собственных поступков.4. С учетом преемственности с уровнем основного общего образования обществознаниераскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и нормы, регулирующиеобщественные отношения; социальные роли человека, его права, свободы и обязанности как членаобщества и гражданина Российской Федерации; особенности современного российского обществав единстве социальных сфер и институтов и роли России в динамично изменяющемся мире;различные аспекты межличностного и других видов социального взаимодействия, а такжевзаимодействия людей и социальных групп с основными институтами государства и гражданскогообщества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы.Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в соответствии соследующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета на уровне среднегообщего образования:определение учебного содержания научной и практической значимостью включаемых внего положений и педагогическими целями учебного предмета с учетом познавательныхвозможностей учащихся старшего подросткового возраста;представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, типичныхвидов человеческой деятельности в информационном обществе, условий экономического развитияна современном этапе, особенностей финансового поведения, перспектив и прогнозовобщественного развития, путей решения актуальных социальных проблем;обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным компонентомсоциально-гуманитарного образования (выявление проблем, принятие решений, работа синформацией), и компетентностей, имеющих универсальное значение для различных видовдеятельности и при выборе профессии;включение в содержание предмета полноценного материала о современном российскомобществе, об основах конституционного строя Российской Федерации, закрепленных вКонституции Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, тенденцияхразвития России, ее роли в мире и противодействии вызовам глобализации;расширение возможностей самопрезентации обучающихся, мотивирующей креативноемышление и участие в социальных практиках.5. Отличие содержания обществознания на базовом уровне среднего общего образования отсодержания предшествующего уровня заключается в:изучении нового теоретического содержания;рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более сложных иразнообразных связях и отношениях;освоении обучающимися базовых методов социального познания;большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные познавательныеинтересы обучающихся, в том числе связанные с выбором профессии;расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, проектных умений,которые осваивают обучающиеся, и возможностей их применения при выполнении социальныхролей, типичных для старшего подросткового возраста.



6. В соответствии с учебным планом среднего общего образования общее количестворекомендованных учебных часов на изучение обществознания составляет 136 часов, по 2 часа внеделю при 34 учебных неделях.
Содержание обученияСодержание обучения в 10 классе.3.1. Человек в обществе.Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами иэлементами общества. Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функциисоциальных институтов. Типы обществ. Постиндустриальное (информационное) общество и егоособенности. Роль массовой коммуникации в современном обществе. Многообразие путей и формобщественного развития. Эволюция, социальная революция. Реформа. Общественный прогресс,его критерии. Противоречивый характер прогресса. Глобализация и ее противоречивыепоследствия.Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияниесоциокультурных факторов на формирование личности. Личность в современном обществе.Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в жизнедеятельности человека.Социализация личности и ее этапы. Агенты (институты) социализации. Общественное ииндивидуальное сознание. Самосознание и социальное поведение.Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и интересы.Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимость в деятельности человека.Познавательная деятельность.Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы и методы.Знание как результат познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, ее критерии.Абсолютная, относительная истина. Естественные, технические, точные и социально-гуманитарные науки. Особенности, уровни и методы научного познания. Особенности научногопознания в социально-гуманитарных науках.Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в.3.2. Духовная культура.Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. Материальнаяи духовная культура. Формы культуры. Народная, массовая и элитарная культура.Молодежная субкультура. Контркультура. Функции культуры. Культурное многообразиесовременного общества. Диалог культур. Вклад российской культуры в формирование ценностейсовременного общества.Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории морали.Гражданственность. Патриотизм. Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современномобществе. Направления научно-технологического развития и научные достижения РоссийскойФедерации. Образование в современном обществе. Российская система образования. Основныенаправления развития образования в Российской Федерации. Непрерывность образования винформационном обществе. Значение самообразования. Цифровые образовательные ресурсы.Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии.Значение поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации. Свобода совести.Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духовной культуры.Достижения современного российского искусства.



Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования, искусства.3.3. Экономическая жизнь общества.Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и качество жизни.Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая производственныхвозможностей. Типы экономических систем. Экономический рост и пути его достижения.Факторы долгосрочного экономического роста. Понятие экономического цикла. Фазыэкономического цикла. Причины экономических циклов.Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность спроса.Рыночное предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, капитала,земли, информации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция и монополия.Государственная политика по развитию конкуренции. Антимонопольное регулирование вРоссийской Федерации. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Занятость ибезработица. Причины и виды безработицы. Государственная политика Российской Федерации вобласти занятости. Особенности труда молодежи. Деятельность профсоюзов.Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и социальнаяответственность. Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития общества.Особенности профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах.Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. Альтернативнаястоимость, способы и источники финансирования предприятий. Издержки, их виды. Выручка,прибыль. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.Государственная политика импортозамещения в Российской Федерации.Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральныйбанк Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые услуги. Финансовыетехнологии и финансовая безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России.Инфляция: причины, виды, последствия.Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные блага.Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит и профицит государственного бюджета.Принцип сбалансированности государственного бюджета. Государственный долг. Налоговаясистема Российской Федерации. Функции налогов. Система налогов и сборов в РоссийскойФедерации. Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политика государства. Цифровизацияэкономики в Российской Федерации.Мировая экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорт товаров и услуг.Выгоды и убытки от участия в международной торговле. Государственное регулирование внешнейторговли.Содержание обучения в 11 классе.4.1. Социальная сфера.Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии.Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. Государственнаяподдержка социально незащищенных слоев общества в Российской Федерации.Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность, ееформы и каналы в современном российском обществе.Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт.Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в РоссийскойФедерации. Помощь государства многодетным семьям.



Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации имежнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения и путиразрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации.Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальныхдевиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль.Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешениясоциальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социолога, социальногопсихолога.4.2. Политическая сфера.Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политическиеинституты. Политическая деятельность.Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая системаРоссийской Федерации на современном этапе. Государство как основной институт политическойсистемы. Государственный суверенитет. Функции государства. Форма государства: формаправления, форма государственного (территориального) устройства, политический режим.Типология форм государства.Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти вРоссийской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. Государственнаяслужба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, антикоррупционнаяполитика государства, механизмы противодействия коррупции. Обеспечение национальнойбезопасности в Российской Федерации. Государственная политика Российской Федерации попротиводействию экстремизму.Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическоеучастие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности.Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан вполитике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы партийныхсистем.Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная,смешанная. Избирательная система Российской Федерации.Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства.Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет всовременной политической коммуникации.Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации.Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, ихвиды. Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система российского права.Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса несовершеннолетних.Правонарушение и юридическая ответственность. Функции правоохранительных органовРоссийской Федерации.Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя РоссийскойФедерации. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические,социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина РоссийскойФедерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Международнаязащита прав человека в условиях мирного и военного времени.



Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права.Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособностьнесовершеннолетних.Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовоерегулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения ирасторжения трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей.Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности трудовыхправоотношений с участием несовершеннолетних работников.Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений,регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности налогоплательщиков.Ответственность за налоговые правонарушения.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29декабря 2012 г. №273-ФЗ. Порядок приема на обучение в образовательные организации среднегопрофессионального и высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.Административное право и его субъекты. Административное правонарушение иадминистративная ответственность.Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного процесса. Уголовноеправо. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и виды преступлений.Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве. Особенности уголовнойответственности несовершеннолетних. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основныепринципы гражданского процесса. Участники гражданского процесса.Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство.Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа.Административный процесс. Судебное производство по делам об административныхправонарушениях.Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты правана благоприятную окружающую среду.
Планируемые результаты освоения программы по обществознанию.1. Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российскиесоциокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения,отражают готовность готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированнойвнутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутреннихубеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширениежизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направленийвоспитательной деятельности, в том числе в части:1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственногочлена российского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических идемократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий;готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,



дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества,участвовать в самоуправлении в образовательной организации;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями иназначением;готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения ксвоему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свойязык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;ценностное отношение к государственным символам, историческому и природномунаследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве,спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и егозащите, ответственность за его судьбу;3) духовно-нравственного воспитания:
осознание духовных ценностей российского народа;сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь наморально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанногопринятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;4) эстетического воспитания:
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническоготворчества, спорта, труда, общественных отношений;способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего идругих народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мировогоискусства, этнических культурных традиций и народного творчества;стремление проявлять качества творческой личности;5) физического воспитания:
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения ксвоему здоровью, потребность в физическом совершенствовании;активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому ипсихическому здоровью;6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать,планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершатьосознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учетуобщественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни;



7) экологического воспитания:
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономическихпроцессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характераэкологических проблем;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целейустойчивого развития человечества;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемыхдействий, предотвращать их;расширение опыта деятельности экологической направленности;8) ценности научного познания:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиянауки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур,способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия междулюдьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая понимание языкасоциально-экономической и политической коммуникации;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную иисследовательскую деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и творчеству,обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучению социальных игуманитарных дисциплин.2. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программысреднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется эмоциональныйинтеллект, предполагающий сформированность:самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видетьнаправления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе вмежличностном взаимодействии и при принятии решений;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность засвое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость,быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм,инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; готовность и способностьовладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные социальные роли;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитыватьего при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другимилюдьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия, совместная деятельность.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать ее



всесторонне;устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации иобобщения социальных объектов, явлений и процессов;определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии ихдостижения;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях ипроцессах;вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оцениватьсоответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе учебно-познавательных.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действиякак часть познавательных универсальных учебных действий:развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыкиразрешения проблем;проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решенияпрактических задач, применению различных методов социального познания;осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации,преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при созданииучебных и социальных проектов;формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевыепонятия и методы социальных наук;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях;выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов иактуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы длядоказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать ихдостоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объектов,в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт;уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах впознавательную 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.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьпознавательных универсальных учебных действий:владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов,самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информацииразличных видов и форм представления;создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой



аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и формпредставления (в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие правовым иморально-этическим нормам;использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решениикогнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требованийэргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,норм информационной безопасности;владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасностиличности.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативныхуниверсальных учебных действий:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные средстваобщения, понимать;значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчатьконфликты;владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вестидиалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивныхуниверсальных учебных действий:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность;выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательнойдеятельности и в жизненных ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов,собственных возможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практическойдеятельности, в межличностных отношениях;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив,аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение;оценивать приобретенный опыт;способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областяхзнаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.6. 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 ивозможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия поее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников,обсуждать результаты совместной работы;оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результатпо разработанным критериям;предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с



позиции новизны, оригинальности, практической значимости;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлятьтворчество и воображение, быть инициативным.5.3.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и другихкак части регулятивных универсальных учебных действий:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оцениватьсоответствие результатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии дляоценки ситуации, выбора верного решения;оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументыдругих при анализе результатов деятельности;признавать свое право и право других на ошибку; развивать способность понимать мир спозиции другого человека.Предметные результаты освоения программы 10 класса по обществознанию (базовыйуровень).1. Владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системе в единстве ивзаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях иобщественных отношениях; социальной динамике и ее формах; особенностях процессацифровизации и влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальныхпроблемах и вызовах современности; перспективах развития современного общества, тенденцияхразвития Российской Федерации; человеке как субъекте общественных отношений и сознательнойдеятельности; особенностях социализации личности и ее этапах в современных условиях;деятельности и ее структуре;сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истине и ее критериях;формах и методах мышления; особенностях профессиональной деятельности в области науки;об историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и материальнойкультуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры;об экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числегосударственной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, конкуренции иимпортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; ролигосударственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти,механизмах принятия бюджетных решений; особенностях профессиональной деятельности вэкономической и финансовой сферах.2. Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценностичеловеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, нормморали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости,коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины,осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности ицелостности государства на примерах разделов «Человек в обществе», «Духовная культура»,«Экономическая жизнь общества».3. Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать



понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе достиженийроссийской науки и искусства, направлений научно-технологического развития РоссийскойФедерации, при изложении собственных суждений и построении устных и письменныхвысказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный институт, общественныйпрогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, личность, социализация, истина,мышление, духовная культура, духовные ценности, народная культура, массовая культура,элитарная культура, ценности и идеалы; образование, наука, искусство, религия, мораль,мировоззрение, экономическая система, экономический рост, экономический цикл,ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний продукт, факторыдолгосрочного экономического роста; механизмы государственного регулирования экономики,между-народное разделение труда;определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, личность,свобода, культура, экономика, собственность;классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые всоциальных науках понятия и термины, отражающие явления и процессы социальнойдействительности, в том числе: виды и формы деятельности; формы познания, культуры; видызнания, науки, религий; виды и уровни образования в Российской Федерации; виды налоговыхсистем, издержек производства, безработицы, финансовых услуг; типы и виды рыночныхструктур; факторы производства; источники финансирования предприятий.4. 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; мышленияи деятельности; общественного и индивидуального сознания; чувственного и рациональногопознания; народной, массовой и элитарной культуры; экономической деятельности и проблемустойчивого развития; макроэкономических показателей и качества жизни; спроса и предложения;характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономическойсферах жизни российского общества; противоречивого характера общественного прогресса;глобализации; культурного многообразия современного общества; возрастания роли науки всовременном обществе; инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии каксоциальных институтов; морали; искусства; экономические функции государства; Центральногобанка Российской Федерации; налоговой системы Российской Федерации; предпринимательства;отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, втом числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках.5. Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в социальныхнауках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социальногопознания, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальноепрогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод.6. Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовнаякультура», «Экономическая жизнь общества», для анализа социальной информации омногообразии путей и форм общественного развития, российском обществе, об угрозах и вызовахразвития в XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах и современных тенденциях,направлениях и механизмах экономического развития, полученной из источников разного типа,включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативныеправовые акты, государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ;



осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковыхсистемах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленныйпоиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованныевыводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты,выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовнаякультура», «Экономическая жизнь общества».7. Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с использованиемполученных знаний об обществе, о его духовной культуре и экономической жизни, о человеке, егопознавательной деятельности и творческой активности, представлять ее результаты в видезавершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарнойнаправленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы,сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов,анализировать неадаптированные тексты.8. Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями другихнациональностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей,ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции,осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования; использоватьсредства информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач приизучении разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизньобщества».9. Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях очеловеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, собственныесуждения и аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов на формированиеличности; противоречивых последствий глобализации; соотношения свободы и необходимости вдеятельности человека; значения культурных ценностей и норм в жизни общества, в духовномразвитии личности; роли государства в экономике; путей достижения экономического роста;взаимосвязи экономической свободы и социальной ответственности;конкретизировать теоретические положения, в том числе о типах общества; многообразиипутей и форм общественного развития; человеке как результате биологической и социокультурнойэволюции; многообразии видов деятельности и ее мотивации; этапах социализации; особенностяхнаучного познания в социально-гуманитарных науках; духовных ценностях; субкультуре иконтркультуре; диалоге культур; категориях морали; возможностях самовоспитания; особенностяхобразования и науки в современном обществе; свободе совести; значении поддержаниямежконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии функций искусства;достижениях современного российского искусства; использовании мер государственнойподдержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации; выборе способоврационального экономического поведения людей, особенностях труда молодежи в условияхконкуренции на рынке труда, фактами социальной действительности, модельными ситуациями,примерами из личного социального опыта.10. Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользованиифинансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и использоватьинформацию для принятия ответственных решений по достижению финансовых целей иуправлению личными финансами при реализации прав и обязанностей потребителя финансовыхуслуг с учетом основных способов снижения рисков и правил личной финансовой безопасности.



11. Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества,общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, научногопознания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни общества,в том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверностиинформации; соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источникахинформации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрениясоциальных норм.12. Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять спомощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции;определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оцениватьповедение людей и собственное поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, включаянормы морали и права, экономической рациональности; осознавать неприемлемостьантиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании.Предметные результаты освоения программы 11 класса по обществознанию (базовыйуровень).1. Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальнойстратификации; формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о семьекак социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальнойполитики в Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи;о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственнойполитики Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях органовгосударственной власти;о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве РоссийскойФедерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации,правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом регулированиягражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных, уголовныхправовых отношений; экологическом законодательстве, гражданском, административном иуголовном судопроизводстве.2. Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценностичеловеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, нормморали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости,коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины,осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности ицелостности государства на примерах разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера»,«Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации».3. Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий и использоватьпонятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении собственныхсуждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: социальныеобщности, социальные группы и отношения между ними, социальная стратификация, социальноенеравенство, социальный статус, социальная роль, социальная мобильность, семья и брак,этнические общности, нация, социальные нормы, социальный контроль и самоконтроль,социальный конфликт, политическая власть, политический институт, политические отношения,политическая система, государство, национальная безопасность, политическая культура,политическая элита, политическое лидерство, политический процесс, право, источник права,



система права, норма права, отрасль права, институт права, правонарушение, юридическаяответственность, нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, законодательный процесс,правовой статус, гражданство Российской Федерации, налог;определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальнаясправедливость, социальный институт;классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые всоциальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и процессы, в томчисле: социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; социальныенормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных процессов всовременном мире; формы государства; политические партии; виды политического лидерства,избирательных и партийных систем, политических идеологий; правовые нормы; отрасли иинституты права; источники права; нормативные правовые акты; виды правовых отношений;правонарушения; виды юридической ответственности; права и свободы человека и гражданинаРоссийской Федерации; конституционные обязанности гражданина Российской Федерации;способы защиты гражданских прав, правоохранительные органы; организационно-правовыеформы юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; права и обязанности работникови работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права иобязанности налогоплательщиков; виды административных правонарушений и наказаний;экологические правонарушения; способы защиты права на благоприятную окружающую среду;виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве.4. Уметь устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные,иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы государства,политической культуры личности и ее политического поведения, системы права, нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей;приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни общества;права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития общественныхпроцессов;характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политическойсферах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской Федерации;возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; социальныхконфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и юридическойответственности за него; абсентеизма; коррупции;характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социальногоконтроля; государства, субъектов и органов государственной власти в Российской Федерации;политических партий; средств массовой информации в политической жизни общества;правоохранительных органов;отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, втом числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках.5. Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизниобщества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социальногопознания, в том числе социологические опросы, биографический, сравнительно-правовой метод,политическое прогнозирование.6. Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера»,«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской



Федерации», для анализа социальной информации о социальном и политическом развитиироссийского общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации,правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной изисточников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсахгосударственных органов, нормативные правовые акты, государственные документыстратегического характера, публикации в СМИ;осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в различныхзнаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вестицеленаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делатьобоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении,выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Социальнаясфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в РоссийскойФедерации».7. Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с использованиемполученных знаний о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере,правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее результаты ввиде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарнойнаправленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы,сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов,анализировать неадаптированные тексты.8. Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с представителямидругих национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей,ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции;осознания роли непрерывного образования; использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении раз-личных задач при изучении разделов «Социальнаясфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в РоссийскойФедерации».9. Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о структуреобщества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве РоссийскойФедерации собственные суждения и аргументы по проблемам социальной мобильности, ее форм иканалов в современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций развитиясемьи; участия субъектов политики в политическом процессе; опасности коррупции инеобходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека с обязанностями и правовойответственностью;использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о социальнойструктуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии общества;особенностях политической власти, структуре политической системы; роли Интернета всовременной политической коммуникации; необходимости поддержания законности иправопорядка; юридической ответственности за совершение правонарушений; механизмах защитыправ человека; особенностях трудовых правоотношений несовершеннолетних работников;особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних для объяснения явленийсоциальной действительности;конкретизировать теоретические положения о конституционных принципах национальнойполитики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая этносоциальные, и путях их



разрешения; государственной поддержке социально незащищенных слоев общества и мерахсоциальной поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном устройстве и политическойсистеме Российской Федерации на современном этапе; государственном суверенитете;избирательной системе в Российской Федерации; государственной службе и статусегосударственного служащего; основах конституционного строя Российской Федерации; субъектахгражданских правоотношений; юридической ответственности и ее видах; правовом регулированииоказания образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения трудовогодоговора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; порядке иусловиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях налогоплательщика; принципахуголовного права, уголовного процесса, гражданского процесса фактами социальнойдействительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта.10. Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг,зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать ииспользовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе вцифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной финансовойбезопасности.11. Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений,политической жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по каналамсетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить различныеоценки социального взаимодействия, политических событий, правовых отношений, содержащиесяв источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях сточки зрения социальных норм, в том числе норм морали и права.12. Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученныхзнаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегииразрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей исобственное поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права,ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма инаркомании.

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (углублённый уровень)
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (углублённый уровень)(предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа пообществознанию, 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 структуреучебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются дляобязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.Планируемые результаты освоения программы по обществознанию включают личностные,метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, атакже предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.Пояснительная записка



1. Программа по обществознанию на уровне среднего общего образования разработана наоснове требований к результатам освоения основной образовательной программы,представленных в ФГОС СОО, в соответствии с концепцией преподавания учебного предмета«Обществознание», а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания. Федеральнаярабочая программа по обществознанию углублённого уровня ориентирована на расширение иуглубление содержания, представленного в федеральной рабочей программе по обществознаниюбазового уровня.2. Обществознание выполняет ведущую роль в реализации функции интеграции молодёжив современное общество, направляет и обеспечивает условия формирования российскойгражданской идентичности, освоения традиционных ценностей многонационального российскогонарода, социализации обучающихся, их готовности к саморазвитию и непрерывномуобразованию, труду и творческому самовыражению, правомерному поведению и взаимодействиюс другими людьми в процессе решения задач личной и социальной значимости.3. Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретических знаний,традиционные ценности российского общества, представленные на базовом уровне, иобеспечивает преемственность по отношению к обществоведческому курсу уровня основногообщего образования путём углублённого изучения ряда социальных процессов и явлений.Вводится ряд новых, более сложных компонентов содержания, включающих знания, социальныенавыки, нормы и принципы поведения людей в обществе, правовые нормы, регулирующиеотношения людей во всех областях жизни.4. Сохранение интегративного характера предмета на углублённом уровне предполагаетвключение в его содержание тех компонентов, которые создают целостное и достаточно полноепредставление обо всех основных сторонах развития общества, о деятельности человека каксубъекта общественных отношений, а также о способах их регулирования. Каждый изсодержательных компонентов, которые представлены и на базовом уровне, раскрывается вуглублённом курсе в более широком многообразии связей и отношений. Кроме того, содержаниепредмета дополнено рядом вопросов, связанных с логикой и методологией познания социумаразличными социальными науками. Усилено внимание к характеристике основных социальныхинститутов. В основу отбора и построения учебного содержания положен принципмногодисциплинарности обществоведческого знания. Разделы курса отражают основы различныхсоциальных наук.5. Углубление теоретических представлений сопровождается созданием условий дляразвития способности самостоятельного получения знаний на основе освоения различных видов(способов) познания, их применения при работе как с адаптированными, так инеадаптированными источниками информации в условиях возрастания роли массовыхкоммуникаций.6. Содержание учебного предмета ориентировано на познавательную деятельность,опирающуюся как на традиционные формы коммуникации, так и на цифровую среду,интерактивные образовательные технологии, визуализированные данные, схемы, моделированиежизненных ситуаций.7. Изучение обществознания на углублённом уровне предполагает получениеобучающимися широкого (развёрнутого) опыта учебноисследовательской деятельности,характерной для высшего образования.8. С учётом особенностей социального взросления обучающихся, их личного социального



опыта и осваиваемых ими социальных практик, изменения их интересов и социальных запросовсодержание учебного предмета на углублённом уровне обеспечивает обучающимся активность,позволяющую участвовать в общественно значимых, в том числе волонтёрских, проектах,расширяющих возможности профессионального выбора и поступления в образовательныеорганизации, реализующие программы высшего образования.9. Целями изучения учебного предмета «Обществознание» углублённого уровня являются:воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма,правовой культуры и правосознания, уважения к социальным нормам и моральным ценностям,приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации изаконодательстве Российской Федерации;развитие духовнонравственных позиций и приоритетов личности в период ранней юности,правового сознания, политической культуры, экономического образа мышления, функциональнойграмотности, способности к предстоящему самоопределению в различных областях жизни:семейной, трудовой, профессиональной;освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ базовых дляпредмета социальных наук, изучающих особенности и противоречия современного общества, егосоциокультурное многообразие, единство социальных сфер и институтов, человека как субъектасоциальных отношений, многообразие видов деятельности людей и регулирование общественныхотношений;развитие комплекса умений, направленных на синтезирование информации из разныхисточников (в том числе неадаптированных, цифровых и традиционных) для решенияобразовательных задач и взаимодействия с социальной средой, выполнения типичных социальныхролей, выбора стратегий поведения в конкретных ситуациях осуществления коммуникации,достижения личных финансовых целей, взаимодействия с государственными органами,финансовыми организациями;овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов, границ своего знания и незнания, новыхпознавательных задач и средств их достижения с использованием инструментов (способов)социального познания, ценностных ориентиров, элементов научной методологии;обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных областяхобщественной жизни и в сферах межличностных отношений, создание условий для освоенияспособов успешного взаимодействия с политическими, правовыми, финансово-экономическими идругими социальными институтами и решения значимых для личности задач, реализацииличностного потенциала;расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практическойдеятельности, необходимых для участия в жизни общества, профессионального выбора,поступления в образовательные организации, реализующие программы высшего образования, втом числе по направлениям социальногуманитарной подготовки.
10. Общее число часов, рекомендованных для изучения 272 часа – часов: в 10 классе – 136

часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю).
Содержание обученияСодержание обучения в 10 классеПоследовательность изучения тем в пределах одного раздела может варьироваться.



1. Социальные науки и их особенности.Общество как предмет изучения. Различные подходы к изучению общества. Особенностисоциального познания. Научное и ненаучное социальное познание.Социальные науки в системе научного знания. Место философии в системеобществознания. Философия и наука.Методы изучения социальных явлений. Сходство и различие естествознания иобществознания. Особенности наук, изучающих общество и человека.Социальные науки и профессиональное самоопределение молодёжи.2. Введение в философию.Социальная философия, её место в системе наук об обществе. Философское осмыслениеобщества как целостной развивающейся системы. Взаимосвязь природы и общества. Понятие«социальный институт». Основные институты общества, их функции и роль в развитии общества.Типология обществ. Современное общество: ведущие тенденции, особенности развития.Динамика и многообразие процессов развития общества. Типы социальной динамики. Эволюция иреволюция как формы социального изменения. Влияние массовых коммуникаций на развитиеобщества и человека.Понятие общественного прогресса, критерии общественного прогресса. Противоречияобщественного прогресса. Процессы глобализации. Противоречивость глобализации и еёпоследствий. Глобальные проблемы современности. Общество и человек перед лицом угроз ивызовов XXI в.Философская антропология о становлении человека и зарождении общества. Человечествокак результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность человека как философскаяпроблема. Духовное и материальное в человеке. Способность к познанию и деятельности –фундаментальные особенности человека.Сознание. Взаимосвязь сознания и тела. Самосознание и его роль в развитии личности.Рефлексия. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и обыденное сознание.Формы общественного сознания: религиозное, нравственное, политическое и другие. Способыманипуляции общественным мнением. Установки и стереотипы массового сознания. Воздействиесредств массовой информации на массовое и индивидуальное сознание в условиях цифровойсреды. Использование достоверной и недостоверной информации.Философия о деятельности как способе существования людей, самореализации личности.Мотивация деятельности. Потребности и интересы. Многообразие видов деятельности. Свобода инеобходимость в деятельности.Гносеология в структуре философского знания. Проблема познаваемости мира. Познаниекак деятельность. Знание, его виды. Истина и её критерии. Абсолютная истина. Относительностьистины. Истина и заблуждение. Формы чувственного познания, его специфика и роль. Формырационального познания. Мышление и язык. Смысл и значение языковых выражений.Рассуждения и умозаключения. Дедукция и индукция. Доказательство, наблюдение, эксперимент,практика. Объяснение и понимание. Виды объяснений. Распространённые ошибки врассуждениях. Парадоксы, спор, дискуссия, полемика. Основания, допустимые приёмырационального спора. Научное знание, его характерные признаки: системность, объективность,доказательность, проверяемость. Эмпирический и теоретический уровни научного знания.Способы и методы научного познания. Дифференциация и интеграция научного знания.Междисциплинарные научные исследования.



Духовная жизнь человека и общества. Человек как духовное существо. Человек как твореци творение культуры. Мировоззрение: картина мира, идеалы, ценности и цели. Понятие культуры.Институты культуры. Диалог культур. Богатство культурного наследия России. Вклад российскойкультуры в мировую культуру. Массовая и элитарная культура. Народная культура. Творческаяэлита. Религия, её культурологическое понимание. Влияние религии на развитие культуры.Искусство, его виды и формы. Социальные функции искусства. Современное искусство.Художественная культура.Наука как область духовной культуры. Роль науки в современном обществе. Социальныепоследствия научных открытий и ответственность учёного. Авторитет науки. Достиженияроссийской науки на современном этапе.Образование как институт сохранения и передачи культурного наследия.Этика, мораль, нравственность. Основные категории этики. Свобода воли и нравственнаяоценка. Нравственность как область индивидуально ответственного поведения.Этические нормы как регулятор деятельности социальных институтов и нравственногоповедения людей.Особенности профессиональной деятельности по направлениям, связанным с философией.3. Введение в социальную психологию.Социальная психология в системе социальногуманитарного знания. Этапы и основныенаправления развития социальной психологии. Междисциплинарный характер социальнойпсихологии.Теории социальных отношений. Основные типы социальных отношений.Личность как объект исследования социальной психологии. Социальная установка.Личность в группе. Понятие «Я-концепция». Самопознание и самооценка. Самоконтроль.Социальная идентичность. Ролевое поведение. Межличностное взаимодействие как объектсоциальной психологии.Группа как объект исследования социальной психологии. Классификация групп всоциальной психологии. Большие социальные группы. Стихийные группы и массовые движения.Способы психологического воздействия в больших социальных группах. Феномен психологиимасс, «эффект толпы».Малые группы. Динамические процессы в малой группе.Условные группы. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития.Влияние группы на индивидуальное поведение. Групповая сплочённость. Конформизм инонконформизм. Причины конформного поведения. Психологическое манипулирование испособы противодействия ему. Межличностные отношения в группах. Межличностнаясовместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Психологические проблемылидерства. Формы и стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах.Антисоциальные группы. Опасность криминальных групп. Агрессивное поведение.Общение как объект социальнопсихологических исследований. Функции общения.Общение как обмен информацией. Общение как взаимодействие. Особенности общения винформационном обществе. Институты коммуникации. Роль социальных сетей в общении. Рискисоциальных сетей и сетевого общения. Информационная безопасность.Теории конфликта. Межличностные конфликты и способы их разрешения.Особенности профессиональной деятельности социального психолога. Психологическоеобразование.



4. Введение в экономическую науку.Экономика как наука, этапы и основные направления её развития. Микроэкономика,макроэкономика, мировая экономика. Место экономической науки среди наук об обществе.Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Экономический выбор.Экономическая эффективность.Экономические институты и их роль в развитии общества. Собственность. Экономическоесодержание собственности. Главные вопросы экономики. Производство. Факторы производства ифакторные доходы. Кривая производственных возможностей. Типы экономических систем.Экономическая деятельность и её субъекты. Домашние хозяйства, предприятия,государство. Потребление, сбережения, инвестиции. Экономические отношения и экономическиеинтересы. Рациональное поведение людей в экономике. Экономическая свобода и социальнаяответственность субъектов экономики.Институт рынка. Рыночные механизмы: цена и конкуренция. Рыночное ценообразование.Рыночный спрос, величина и факторы спроса. Рыночное предложение, величина и факторыпредложения. Закон спроса. Закон предложения. Эластичность спроса и эластичностьпредложения. Нормальные блага, товары первой необходимости и товары роскоши. ТоварыГиффена и эффект Веблена. Рыночное равновесие, равновесная цена.Конкуренция как основа функционирования рынка. Типы рыночных структур.Совершенная и несовершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия.Монополия, виды монополий. Монопсония. Государственная политика Российской Федерации поподдержке и защите конкуренции. Методы антимонопольного регулирования экономики.Рынок ресурсов. Рынок земли. Природные ресурсы и экономическая рента. Рыноккапитала. Спрос и предложение на инвестиционные ресурсы. Дисконтирование. Определениерыночно справедливой цены актива. Рынок труда. Занятость и безработица. Государственнаяполитика регулирования рынка труда в Российской Федерации. Минимальная оплата труда. Рольпрофсоюзов. Потребности современного рынка труда в Российской Федерации.Информация как ресурс экономики. Асимметрия информации. Способы решения проблемыасимметрии информации. Государственная политика цифровизации экономики в РоссийскойФедерации.Институт предпринимательства и его роль в экономике. Виды и мотивыпредпринимательской деятельности. Организационноправовые формы предприятий. Малыйбизнес. Франчайзинг. Этика предпринимательства. Развитие и поддержка малого и среднегопредпринимательства в Российской Федерации.Экономические цели фирмы. Показатели деятельности фирмы. Выручка и прибыль.Издержки и их виды (необратимые издержки, постоянные и переменные издержки, средние ипредельные издержки). Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Эффект масштабапроизводства. Амортизационные отчисления. Альтернативная стоимость и способыфинансирования предприятия. Основные принципы менеджмента. Основные элементымаркетинга. Влияние конкуренции на деятельность фирмы. Политика импортозамещения вРоссийской Федерации.Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк РоссийскойФедерации. Финансовые услуги. Вклады и кредиты. Денежная масса и денежная база. Денежныеагрегаты. 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 вРоссийской Федерации.Государство в экономике. Экономические функции государства. Общественные блага(блага общего доступа, чисто общественные блага, чисто частные блага). Исключаемость иконкурентность в потреблении. Способы предоставления общественных благ. Несовершенстварыночной организации хозяйства. Государственное регулирование рынков. Внешние эффекты.Положительные и отрицательные внешние эффекты.Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. Государственный долг.Распределение доходов. Регулирование степени экономического неравенства. Мультипликаторыбюджетной политики. Налоги. Виды налогов. Принципы налогообложения в РоссийскойФедерации. Налогообложение и субсидирование. Фискальная политика государства.Экономический рост. Измерение экономического роста. Основные макроэкономическиепоказатели: валовой национальный продукт (ВНП), валовый внутренний продукт (ВВП). Индексыцен. Связь между показателями ВВП и ВНП. Реальный и номинальный валовый внутреннийпродукт. Факторы долгосрочного экономического роста. Рынок благ. Совокупный спрос исовокупное предложение. Экономические циклы. Фазы экономического цикла. Причиныциклического развития экономики. Значение совокупного спроса и совокупного предложения дляциклических колебаний и долгосрочного экономического роста.Мировая экономика. Международное разделение труда. Внешняя торговля. Сравнительныепреимущества в международной торговле. Государственное регулирование внешней торговли.Экспорт и импорт товаров и услуг. Квотирование. Международные расчёты. Платёжный баланс.Валютный рынок.Возможности применения экономических знаний. Особенности профессиональнойдеятельности в экономической сфере.Содержание обучения в 11 классеПоследовательность изучения тем в пределах одного раздела может варьироваться.1. Введение в социологию.Социология в системе социально-гуманитарного знания, её структура и функции. Этапы иосновные направления развития социологии. Структурный и функциональный анализ общества всоциологии.Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные субъекты и ихмногообразие. Социальные общности и группы. Виды социальных групп.Этнические общности. Этнокультурные ценности и традиции. Нация как этническая игражданская общность. Этнические отношения. Этническое многообразие современного мира.Миграционные процессы в современном мире. Конституционные основы национальной политикив Российской Федерации.Молодёжь как социальная группа, её социальные и социально-психологическиехарактеристики. Особенности молодёжной субкультуры. Проблемы молодёжи в современнойРоссии. Государственная молодёжная политика Российской Федерации.Институты социальной стратификации. Социальная структура и стратификация.Социальное неравенство. Критерии социальной стратификации. Стратификация винформационном обществе.Институт семьи. Типы семей. Семья в современном обществе. Традиционные семейные



ценности. Изменение социальных ролей в современной семье. Демографическая и семейнаяполитика в Российской Федерации.Образование как социальный институт. Функции образования. Общее и профессиональноеобразование. Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение непрерывногообразования в информационном обществе. Система образования в Российской Федерации.Тенденции развития образования в Российской Федерации.Религия как социальный институт. Роль религии в жизни общества и человека. Мировые инациональные религии. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.Принцип свободы совести и его конституционные основы в Российской Федерации.Социализация личности, её этапы. Социальное поведение. Социальный статус и социальнаяроль. Социальные роли в юношеском возрасте.Статусно-ролевые отношения как основа социальных институтов. Возможности повышениясоциального статуса в современном обществе. Социальная мобильность, её формы и каналы.Социальные интересы. Социальные, этно-социальные (межнациональные) конфликты. Причинысоциальных конфликтов. Способы их разрешения.Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Отклоняющееся поведение, егоформы и проявления. Конформизм и девиантное поведение: последствия для общества.Особенности профессиональной деятельности социолога. Социологическое образование.2. Введение в политологию.Политология в системе общественных наук, её структура, функции и методы.Политика как общественное явление. Политические отношения, их виды. Политическийконфликт, пути его урегулирования. Политика и мораль. Роль личности в политике.Власть в обществе и политическая власть. Структура, ресурсы и функции политическойвласти. Легитимность власти. Институционализация политической власти. Политическиеинституты современного общества.Политическая система общества, её структура и функции. Факторы формированияполитической системы. Политические ценности. Политические нормы. Политическаякоммуникация. Политическая система современного российского общества.Место государства в политической системе общества. Понятие формы государства. Формыправления. Государственнотерриториальное устройство. Политический режим. Типыполитических режимов. Демократия, её основные ценности и признаки. Проблемы современнойдемократии.Институты государственной власти. Институт главы государства.Институт законодательной власти. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм.Развитие традиций парламентской демократии в России. Местное самоуправление в РоссийскойФедерации.Институт исполнительной власти.Институты судопроизводства и охраны правопорядка.Институт государственного управления. Основные функциии направления политикигосударства. Понятие бюрократии. Особенности государственной службы.Институты представительства социальных интересов. Гражданское общество.Взаимодействие институтов гражданского общества и публичной власти.Выборы в демократическом обществе. Институт всеобщего избирательного права.Избирательный процесс и избирательные системы. Избирательная система Российской



Федерации. Избирательная кампания. Абсентеизм, его причины и опасность.Институт политических партий и общественных организаций. Виды, цели и функцииполитических партий. Партийные системы. Становление многопартийности в РоссийскойФедерации. Общественно-политические движения в политической системе демократическогообщества. Группы интересов. Группы давления (лоббирование).Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в современной России.Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Имидж политического лидера.Понятие, структура, функции и типы политической культуры. Политические идеологии.Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе.Политическая социализация и политическое поведение личности. Политическаяпсихология и политическое сознание. Типы политического поведения, политический выбор.Политическое участие.Политический процесс и его основные характеристики. Виды политических процессов.Особенности политического процесса в современной России. Место и роль средств массовойинформации в политическом процессе. Интернет в политической коммуникации.Современный этап политического развития России. Особенности профессиональнойдеятельности политолога.Политологическое образование.3. Введение в правоведение.Юридическая наука. Этапы и основные направления развития юридической науки.Право как социальный институт. Понятие, признаки и функции права. Роль права в жизниобщества. Естественное и позитивное право. Право и мораль. Понятие, структура и видыправовых норм. Источники права: нормативный правовой акт, нормативный договор, правовойобычай, судебный прецедент. Связь права и государства. Правовое государство и гражданскоеобщество. Основные принципы организации и деятельности механизма современного государства.Правотворчество и законотворчество. Законодательный процесс.Система права. Отрасли права. Частное и публичное, материальное и процессуальное,национальное и международное право.Правосознание, правовая культура, правовое воспитание.Понятие и признаки правоотношений. Субъекты правоотношений, их виды.Правоспособность и дееспособность. Реализация и применение права, правоприменительныеакты. Толкование права.Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений, составправонарушения. Законность и правопорядок, их гарантии. Понятие и виды юридическойответственности.Конституционное право России, его источники. Конституция Российской Федерации.Основы конституционного строя Российской Федерации.Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Гражданство какполитикоправовой институт. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, основанияприобретения. Гарантии и защита прав человека. Права ребёнка. Уполномоченный по правамчеловека в Российской Федерации. Уполномоченный по правам ребёнка при ПрезидентеРоссийской Федерации.Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Воинская обязанностьи альтернативная гражданская служба.



Россия – федеративное государство. Конституционноправовой статус субъектовРоссийской Федерации.Конституционно-правовой статус федеральных органов власти в Российской Федерации.Разграничение предметов ведения и полномочий между органами публичной власти в РоссийскойФедерации. Президент Российской Федерации: порядок избрания, полномочия и функции.Федеральное собрание – парламент Российской Федерации, порядок формирования ифункции. Правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти:структура, полномочия и функции. Судебная система Российской Федерации, её структура,конституционные принципы правосудия. Конституционное судопроизводство.Правоохранительные органы Российской Федерации. Конституционные основы деятельностиправоохранительных органов Российской Федерации.Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: система, порядокформирования и функции. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в России.Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданскоправовые отношения:понятие и виды. Субъекты гражданского права. Физические и юридические лица.Правоспособность и дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних. Правомочиясобственника, формы собственности. Обязательственное право. Сделки. Гражданскоправовойдоговор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Наследование как социально-правовойинститут. Основания наследования (завещание, наследственный договор, наследование по закону).Права на результаты интеллектуальной деятельности. Защита гражданских прав. Защита правпотребителей. Гражданскоправовая ответственность.Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак как социально-правовыеинституты. Правовое регулирование отношений супругов. Условия заключения брака. Порядокзаключения брака. Прекращение брака. Брачный договор. Права и обязанности членов семьи(супругов, родителей и детей). Институт материнства, отцовства и детства. Ответственностьродителей за воспитание детей. Усыновление. Опека и попечительство. Приёмная семья.Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений:работник и работодатель. Социальное партнёрство в сфере труда. Порядок приёма на работу.Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора. Виды рабочего времени.Время отдыха. Заработная плата. Трудовой распорядок и дисциплина труда. Дисциплинарнаяответственность. Охрана труда. Виды трудовых споров. Особенности правового регулированиятруда несовершеннолетних в Российской Федерации.Образовательное право в российской правовой системе. Образовательные правоотношения.Права и обязанности участников образовательного процесса. Общие требования к организацииприёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшегообразования.Административное право, его источники. Субъекты административного права.Государственная служба и государственный служащий. Противодействие коррупции в системегосударственной службы. Административное правонарушение и административнаяответственность, виды наказаний в административном праве. Административная ответственностьнесовершеннолетних. Управление использованием и охраной природных ресурсов. Экологическоезаконодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты экологических прав.Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Права и обязанностипотребителей финансовых услуг.



Налоговое право. Источники налогового права. Субъекты налоговых правоотношений.Права и обязанности налогоплательщика. Налоговые правонарушения. Ответственность зауклонение от уплаты налогов.Уголовное право, его принципы. Понятие преступления, состав преступления. Видыпреступлений. Уголовная ответственность, виды наказаний в уголовном праве. Уголовнаяответственность за коррупционные преступления. Необходимая оборона и крайняянеобходимость. Уголовная ответственность несовершеннолетних.Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства.Участники гражданского процесса. Стадии гражданского процесса.Арбитражный процесс. Административный процесс.Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. Субъектыуголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Судприсяжных заседателей.Международное право, его основные принципы и источники. Субъекты международногоправа. Международная защита прав человека. Источники и принципы международногогуманитарного права.Юридическое образование. Профессиональная деятельность юриста. Основные видыюридических профессий.Планируемые результаты освоения программы по обществознанию на уровне среднегообщего образования.1. Личностные результаты программы по обществознанию на уровне среднего общегообразования отражают готовность и способность обучающихся руководствоватьсясформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивныхвнутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества,расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основныхнаправлений воспитательной деятельности.2. В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственногочлена российского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических идемократических ценностей, уважение ценностей иных культур, конфессий;готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества,участвовать в самоуправлении в школе и детскоюношеских организациях;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями иназначением;готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения ксвоему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой



язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;ценностное отношение к государственным символам, историческому и природномунаследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве,спорте, технологиях, труде;идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за егосудьбу;3) духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа;сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь наморально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанногопринятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническоготворчества, спорта, труда, общественных отношений;способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего идругих народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мировогоискусства, этнических культурных традиций и народного творчества;стремление проявлять качества творческой личности;5) физического воспитания:сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения ксвоему здоровью, потребность в физическом совершенствовании;активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому ипсихическому здоровью;6) трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать,планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершатьосознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учётуобщественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;7) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономическихпроцессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характераэкологических проблем;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целейустойчивого развития человечества, активное неприятие действий, приносящих вред окружающейсреде; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых



действий, предотвращать их;расширение опыта деятельности экологической направленности;8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиянауки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур,способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия междулюдьми и познания мира;языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка социально-экономической и политической коммуникации;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную иисследовательскую деятельность индивидуально и в группе;мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всейжизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин.3. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программысреднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект,предполагающий сформированность:самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видетьнаправления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе вмежличностном взаимодействии и при принятии решений;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность засвоё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость,быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм,инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваиватьтипичные социальные роли;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитыватьего при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другимилюдьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.4. Метапредметные результатыВ результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия, совместная деятельность.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать еёразносторонне;устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, классификации иобобщения социальных объектов, явлений и процессов, определять критерии типологизации;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения, выявлятьсвязь мотивов, интересов и целей деятельности;



выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях ипроцессах, прогнозировать возможные пути разрешения противоречий;разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ресурсов ивозможных рисков;вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, отвечающие её целям,оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении учебнопознавательных, жизненных проблем,при выполнении социальных проектов.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действиякак часть познавательных универсальных учебных действий:развивать навыки учебноисследовательской и проектной деятельности, навыки разрешенияпроблем; проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решенияпрактических задач, применению различных методов познания, включая специфические методысоциального познания;осуществлять в различных видах деятельность по получению нового знания, егоинтерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе присоздании учебных и социальных проектов;формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевыепонятия и методы;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях;выявлять причинноследственные связи социальных явлений и процессов и актуализироватьпознавательную задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательствасвоих утверждений, задавать параметры и критерии решения;анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать ихдостоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;оценивать новые ситуации, возникающие в процессе познания социальных объектов, всоциальных отношениях; оценивать приобретённый опыт;уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах впознавательную и практическую области жизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплекса социальных наук,учебных и внеучебных источников информации;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы изадачи, допускающие альтернативные решения.4.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьпознавательных универсальных учебных действий:владеть навыками получения социальной информации, в том числе об основахобщественных наук и обществе как системе социальных институтов, факторах социальнойдинамики из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ,систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления;создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевойаудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, включая статистические



данные, графики, таблицы;оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и формпредставления, в том числе полученной из интернет-источников, её соответствие правовым иморальноэтическим нормам;использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решениикогнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требованийэргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,норм информационной безопасности;владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасностиличности.4.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативныхуниверсальных учебных действий:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вестидиалог, учитывать разные точки зрения;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.4.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частьрегулятивных универсальных учебных действий:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить иформулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных ситуациях,включая область профессионального самоопределения;самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов,собственных возможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практическойдеятельности, в межличностных отношениях;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений, проявлять интерес ксоциальной проблематике;делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив,аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение;оценивать приобретённый опыт;способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областяхзнаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.4.6. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, ивозможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия поеё достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников,обсуждать результаты совместной работы;оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат поразработанным критериям;предлагать новые учебноисследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с



позиции новизны, оригинальности, практической значимости;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлятьтворчество и воображение, быть инициативным.4.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и другихкак часть регулятивных универсальных учебных действий:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оцениватьсоответствие результатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии дляоценки ситуации, выбора верного решения;оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;учитывать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;признавать своё право и право других на ошибку;развивать способность понимать мир с позиции другого человека.5. Предметные результаты освоения программы по обществознанию. К концу 10 классаобучающийся будет:владеть знаниями основ философии, социальной психологии, экономической науки,включая знания о предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития,месте и роли в социальном познании, в постижении и преобразовании социальнойдействительности; объяснять взаимосвязь общественных наук, необходимость комплексногоподхода к изучению социальных явлений и процессов, знать ключевые темы, исследуемые этиминауками, в том числе таких вопросов, как системность общества, разнообразие его связей сприродой, единство и многообразие в общественном развитии, факторы и механизмы социальнойдинамики, роль человека как субъекта общественных отношений, виды и формы познавательнойдеятельности; общественная природа личности, роль общения и средств коммуникацииформировании социально-психологических качеств личности; природа межличностныхконфликтов и пути их разрешения; экономика как объект изучения экономической теорией,факторы производства и субъекты экономики, экономическая эффективность, типыэкономических систем, экономические функции государства, факторы и показателиэкономического роста, экономические циклы, рыночное ценообразование, экономическоесодержание 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 общественногоразвития, политике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие социальныхинститутов российского общества, в том числе поддержку конкуренции, развитие малого исреднего предпринимательства, внешней торговли, налоговой системы, финансовых рынков;владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровойсреды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включаятипологизацию, социологические опросы, социальное прогнозирование, доказательство,наблюдение, эксперимент, практику как методы обоснования истины; методы социальнойпсихологии, включая анкетирование, интервью, метод экспертных оценок, анализ документов дляпринятия обоснованных решений, планирования и достижения познавательных и практических



целей, включая решения о создании и использовании сбережений, инвестиций, способахбезопасного использования финансовых услуг, выборе будущей профессиональнотрудовой сферы,о возможностях применения знаний основ социальных наук в различных областяхжизнедеятельности;уметь классифицировать и типологизировать: социальные институты, типы обществ,формы общественного сознания, виды деятельности, виды потребностей, формы познания, уровнии методы научного знания, формы культуры, типы мировоззрения; типы социальных отношений,виды социальных групп, разновидности социальных конфликтов и способы их разрешения, типырыночных структур, современные финансовые технологии, методы антимонопольногорегулирования экономики, виды предпринимательской деятельности, показатели деятельностифирмы, финансовые институты, факторы производства и факторные доходы;уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их натеоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, вестидискуссию, в том числе при рассмотрении ведущих тенденций развития российского общества,проявлений общественного прогресса, противоречивости глобализации, относительности истины,характера воздействия средств массовой информации на сознание в условиях цифровизации,формирования установок и стереотипов массового сознания, распределения ролей в малыхгруппах, влияния групп на поведение людей, особенностей общения в информационном обществе,причин возникновения межличностных конфликтов, экономической свободы и социальнойответственности субъектов экономики, эффективности мер поддержки малого и среднего бизнеса,причинах несовершенства рыночной экономики, путей достижения социальной справедливости вусловиях рыночной экономики;уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источникинаучного и научнопублицистического характера, ранжировать источники социальной информациипо целям распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить сиспользованием из различных источников знаний, учебноисследовательской и проектной работыпо философской, социально-психологической и экономической проблематике: определятьтематику учебных исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей ихреализации, обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ; владеть навыкамипрезентации результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности на публичныхмероприятиях; уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опытсамопознания, самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, использовать его прирешении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, конкретизировать примерамииз личного социального опыта, фактами социальной действительности, модельными ситуациями,теоретическими положениями разделов «Основы философии», «Основы социальной психологии»,«Основы экономической науки», включая положения о влиянии массовых коммуникаций наразвитие человека и общества, способах манипуляции общественным мнением, распространённыхошибках в рассуждениях при ведении дискуссии, различении достоверных и недостоверныхсведений при работе с социальной информацией, возможностях оценки поведения сиспользованием нравственных категорий, выборе рациональных способов поведения людей вэкономике в условиях ограниченных ресурсов, особенностях профессиональной деятельности вэкономической сфере, практике поведения на основе этики предпринимательства, о способахзащиты своих экономических прав и интересов, соблюдении правил грамотного и безопасногоповедения при пользовании финансовыми услугами и современными финансовыми технологиями,



особенностях труда молодёжи в условиях конкуренции на рынке труда;уметь проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с общественнымиинститутами на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина вРоссийской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы,составлять документы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерахматериала разделов «Основы философии», «Основы социальной психологии», «Основыэкономической науки»;проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования понаправлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладеватьновыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию,полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах,способность ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных сфилософией, социальной психологией и экономической наукой.6. Предметные результаты освоения программы по обществознанию. К концу 11 классаобучающийся будет:владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая знания опредмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и роли всоциальном познании, в постижении и преобразовании социальной действительности; объяснятьвзаимосвязь социальных наук, необходимости комплексного подхода к изучению социальныхявлений и процессов, знания ключевых тем, исследуемых этими науками, в том числе такиевопросы, как социальная структура и социальная стратификация, социальная мобильность всовременном обществе, статусноролевая теория личности, семья и её социальная поддержка,нация как этническая и гражданская общность, девиантное поведение и социальный контроль,динамика и особенности политического процесса, субъекты политики, государство вполитической системе общества, факторы политической социализации, функциигосударственного управления, взаимосвязь права и государства, признаки и видыправоотношений, отрасли права и их институты, основы конституционного строя России,конституционно-правовой статус высших органов власти в Российской Федерации, основыдеятельности правоохранительных органов и местного самоуправления, пути преодоленияправового нигилизма;владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных институтов,включая семью, образование, религию, институты в сфере массовых коммуникаций, в том числесредства массовой информации, институты социальной стратификации, базовые политическиеинституты, включая государство и институты государственной власти: институт главыгосударства, законодательной и исполнительной власти, судопроизводства и охраныправопорядка, государственного управления, институты всеобщего избирательного права,политических партий и общественных организаций, представительства социальных интересов, втом числе об институте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации,институты права, включая непосредственно право как социальный институт, институтыгражданства, брака, материнства, отцовства и детства, наследования; о взаимосвязи ивзаимовлиянии различных социальных институтов, об изменении их состава и функций впроцессе общественного развития, о политике Российской Федерации, направленной наукрепление и развитие социальных институтов российского общества; о способах и элементах



социального контроля, о типах и способах разрешения социальных конфликтов, оконституционных принципах национальной политики в Российской Федерации;владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровойсреды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая методы:социологии, такие как социологический опрос, социологическое наблюдение, анализ документов исоциологический эксперимент; политологии, такие как нормативно-ценностный подход,структурнофункциональный анализ, системный, институциональный, социальнопсихологическийподход; правоведения, такие как формально-юридический, сравнительноправовой для принятияобоснованных решений в различных областях жизнедеятельности, планирования и достиженияпознавательных и практических целей, в том числе в будущем при осуществлении социальнойроли участника различных социальных групп, избирателя, участии в политической коммуникации,в деятельности политических партий и общественно-политических движений, в противодействииполитическому экстремизму, при осуществлении профессионального выбора;уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновидностисоциальных конфликтов, виды социального контроля; виды политических отношений, формыгосударства, типы политических режимов, формы правления и государственно-территориальногоустройства, виды политических институтов, типы политических партий, виды политическихидеологий, типы политического поведения; виды правовых норм, источники права, отрасли права,виды правоотношений, виды правонарушений, виды юридической ответственности;уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их натеоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, вестидискуссию, в том числе при рассмотрении миграционных процессов и их особенностей, проблемысоциального неравенства, путей сохранения традиционных семейных ценностей, способовразрешения социальных конфликтов, причин отклоняющегося поведения, деятельностьполитических институтов, роль политических партий и общественных организаций в современномобществе, 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 источникинаучного и научно-публицистического характера, выстраивать аргументы с привлечениемнаучных фактов и идей, ранжировать источники социальной информации по целямраспространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с использованием знанийиз различных источников, учебноисследовательской, проектноисследовательской и другойтворческой работы по социальной, политической, правовой проблематике: определять тематикуучебных исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации,обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ, владеть навыками презентациирезультатов учебноисследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях;уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опытсамопознания и самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, выполнениясоциальных ролей, использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненныхпроблем, в том числе связанных с изучением социальных групп, социального взаимодействия,деятельности социальных институтов (семья, образование, средства массовой информации,религия), с деятельностью различных политических институтов современного общества,политической социализацией и политическим поведением личности, её политическим выбором и



политическим участием, действиями субъектов политики в политическом процессе,деятельностью участников правоотношений в отраслевом многообразии, осознанным выборомправомерных моделей поведения;уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальнойдействительности, модельными ситуациями теоретические положения разделов «Основысоциологии», «Основы политологии», «Основы правоведения», включая положения об этническихотношениях и этническом многообразии современного мира, молодёжи как социальной группе,изменении социальных ролей в семье, системе образования Российской Федерации и тенденцияхего развития, средствах массовой информации, мировых и национальных религиях, политике какобщественном явлении, структуре, ресурсах, функциях и легитимности политической власти,политических нормах и ценностях, политических конфликтах и путях их урегулирования, выборахв демократическом обществе, о политической психологии и политическом сознании, влияниисредств массовой коммуникации на политическое сознание, о защите прав человека, сделках,обязательствах, основаниях наследования, правах на результаты интеллектуальной деятельности,особенностях правового регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации, опричинах преступности, необходимой обороне и крайней необходимости, стадиях гражданского иуголовного процесса, развитии правовой культуры;проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными институтами наоснове правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в РоссийскойФедерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлятьдокументы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах материаларазделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения»;проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования понаправлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладеватьновыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию,полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах,способность ориентироваться в направлениях профессионального образования, связанных ссоциально-гуманитарной подготовкой и особенностями профессиональной деятельностисоциолога, политолога, юриста.

Рабочая программа по учебному предмету «География» (базовый уровень)
Рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная область«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по географии, география)включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоенияпрограммы по географии. Пояснительная записка1. Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООПСОО, представленных в ФГОС СОО, а также на основе характеристики планируемых результатовдуховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной вфедеральной рабочей программе воспитания и подлежит непосредственному применению приреализации образовательной программы среднего общего образования.2. Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО к личностным,метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ.



3. Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и развитияобучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметноесодержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам итемам курса, даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курса ипоследовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логикиучебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предметадля реализации требований к результатам освоения основной образовательной программысреднего общего образования, требований к результатам обучения географии, а также основныхвидов деятельности обучающихся.При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовыхтеоретических знаний особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза,обобщения, интерпретации географической информации, использованию геоинформационныхсистем и глобальных информационных сетей, навыков самостоятельной познавательнойдеятельности с использованием различных источников. Программа по географии даётвозможность дальнейшего формирования у обучающихся функциональной грамотности –способности использовать получаемые знания для решения жизненных проблем в различныхсферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений.4. География является одним из учебных предметов, способных успешно выполнить задачуинтеграции содержания образования в области естественных и общественных наук.5. В основу содержания географии положено изучение единого и одновременномногополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на формировании уобучающихся целостного представления о роли России в современном мире. Факторами,определяющими содержательную часть, явились интегративность, междисциплинарность,практикоориентированность, экологизация и гуманизация географии, что позволило более чёткопредставить географические реалии происходящих в современном мире геополитических,межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально-экономических,геоэкологических событий и процессов.6. Изучение географии направлено на достижение следующих целей:воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважениякультуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредствомознакомления с важнейшими проблемами современности, c ролью России как составной частимирового сообщества;воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязиприроды, населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях иформирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества;формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира,завершение формирования основ географической культуры;развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных итворческих способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и умений,направленных на использование их в реальной действительности;приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение целейустойчивого развития.7. В программе по географии на уровне среднего общего образования соблюдаетсяпреемственность с программой по географии на уровне основного общего образования, в том



числе в формировании основных видов учебной деятельности обучающихся.8. Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, – 68 часов: по одномучасу в неделю в 10 и 11 классах. Содержание обученияСодержание обучения географии в 10 классе.1. География как наука.1.1. Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. Традиционныеи новые методы исследований в географических науках, их использование в разных сферахчеловеческой деятельности. Современные направления географических исследований. Источникигеографической информации, ГИС. Географические прогнозы как результат географическихисследований.1.2. Географическая культура. Элементы географической культуры: географическаякартина мира, географическое мышление, язык географии. Их значимость для представителейразных профессий.2. Природопользование и геоэкология.2.1. Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, еёформирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиямтерриторий, её изменение во времени. Географическая и окружающая среда.2.2. Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного икультурного разнообразия на Земле.Практическая работа «Классификация ландшафтов с использованием источниковгеографической информации».2.3. Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления,климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающей среды.«Климатические беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого развития и рольгеографических наук в их достижении. Особо охраняемые природные территории как один изобъектов целей устойчивого развития. Объекты Всемирного природного и культурного наследия.Практическая работа «Определение целей и задач учебного исследования, связанного сопасными природными явлениями и (или) глобальными изменениями климата и (или)загрязнением Мирового океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения (исследования).2.4. Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов мира.Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России.Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран стратегическимиресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезными ископаемыми. Земельныересурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективыих использования. География лесных ресурсов, лесной фонд мира. Обезлесение – его причины ираспространение. Роль природных ресурсов Мирового океана (энергетических, биологических,минеральных) в жизни человечества и перспективы их использования. Агроклиматическиересурсы. Рекреационные ресурсы.Практические работы: «Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору)по источникам географической информации», «Определение ресурсообеспеченности странотдельными видами природных ресурсов».3. Современная политическая карта.3.1. Политическая география и геополитика. Политическая карта мира и изменения, на ней



происходящие. Новая многополярная модель политического мироустройства, очагигеополитических конфликтов. Политико-географическое положение. Специфика России какевразийского и приарктического государства.3.2. Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии ихвыделения. Формы правления государства и государственного устройства.4. Население мира.4.1. Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и динамика еёизменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах с различным уровнемсоциально-экономического развития (демографический взрыв, демографический кризис, старениенаселения). Демографическая политика и её направления в странах различных типоввоспроизводства населения. Теория демографического перехода.Практические работы: «Определение и сравнение темпов роста населения крупных почисленности населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по выборуобучающихся)», «Объяснение особенности демографической политики в странах с различнымтипом воспроизводства населения».4.2. Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. Структуразанятости населения в странах с различным уровнем социально-экономического развития.Этнический состав населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности ихразмещения. Религиозный состав населения. Мировые и национальные религии, главные районыраспространения. Население мира и глобализация. География культуры в системе географическихнаук. Современные цивилизации, географические рубежи цивилизации Запада и цивилизацииВостока.Практические работы: «Сравнение половой и возрастной структуры в странах различныхтипов воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид»,«Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на основе анализаразличных источников географической информации».4.3. Размещение населения. Географические особенности размещения населения и факторы,его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности населения.Миграции населения: причины, основные типы и направления. Расселение населения: типы иформы. Понятие об урбанизации, её особенности в странах различных социально-экономическихтипов. Городские агломерации и мегалополисы мира.Практическая работа «Сравнение и объяснение различий в соотношении городского исельского населения разных регионов мира на основе анализа статистических данных».4.4. Качество жизни населения. Качество жизни населения как совокупностьэкономических, социальных, культурных, экологических условий жизни людей. Показатели,характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческого развития как интегральныйпоказатель сравнения качества жизни населения различных стран и регионов мира.Практическая работа «Объяснение различий в показателях качества жизни населения вотдельных регионах и странах мира на основе анализа источников географической информации».5. Мировое хозяйство.5.1. Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое разделениетруда. Мировое хозяйство: состав. Основные этапы развития мирового хозяйства. Факторыразмещения производства и их влияние на современное развитие мирового хозяйства. Отраслевая,территориальная и функциональная структура мирового хозяйства. Международное



географическое разделение труда. Отрасли международной специализации. Условияформирования международной специализации стран и роль географических факторов в еёформировании. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место России вмеждународном географическом разделении труда.Практическая работа «Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных ипостиндустриальных стран».5.2. Международная экономическая интеграция и глобализация мировой экономики.Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые ирегиональные экономические союзы. Глобализация мировой экономики и её влияние на хозяйствостран разных социально-экономических типов. Транснациональные корпорации (ТНК) и их роль вглобализации мировой экономики.5.3. География главных отраслей мирового хозяйства.Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видовсырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного газа иугля. Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, «энергопереход».География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-производители,экспортёры и импортёры нефти, природного газа и угля. Организация стран-экспортёров нефти.Современные тенденции развития отрасли, изменяющие её географию, «сланцевая революция»,«водородная» энергетика, «зелёная энергетика». Мировая электроэнергетика. Структура мировогопроизводства электроэнергии и её географические особенности. Быстрый рост производстваэлектроэнергии с использованием ВИЭ. Страны-лидеры по развитию «возобновляемой»энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной промышленности и различных типовэлектростанций, включая ВИЭ. Роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике.Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чёрной и цветнойметаллургии. Ведущие страны-производители и экспортёры стали, меди и алюминия.Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии на окружающую среду. МестоРоссии в мировом производстве и экспорте цветных и чёрных металлов.Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экспортёрыпродукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники.Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экспортёры минеральных удобрений и продукции химии органического синтеза.Ведущие страны-производители деловой древесины и продукции целлюлозно-бумажнойпромышленности. Влияние химической и лесной промышленности на окружающую среду.Практическая работа. «Представление в виде диаграмм данных о динамике измененияобъёмов и структуры производства электроэнергии в мире».Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельнымиресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли.Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География производства основныхпродовольственных культур. Ведущие экспортёры и импортёры. Роль России как одного изглавных экспортёров зерновых культур.Животноводство. Ведущие экспортёры и импортёры продукции животноводства.Рыболовство и аквакультура: географические особенности.



Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду.Практическая работа «Определение направления грузопотоков продовольствия на основеанализа статистических материалов и создание карты «Основные экспортёры и импортёрыпродовольствия».Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали и транспортныеузлы. Мировая система научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).Международные экономические отношения: основные формы и факторы, влияющие на ихразвитие. Мировая торговля и туризм.Содержание обучения географии в 11 классе.1. Регионы и страны.1.1. Регионы мира. Зарубежная Европа.Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная Европа,зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания.Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, ЮжнаяЕвропа, Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты иособенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов.Геополитические проблемы региона.Практическая работа «Сравнение по уровню социально-экономического развития странразличных субрегионов зарубежной Европы с использованием источников географическойинформации (по выбору учителя)».1.2. Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия,Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическаяхарактеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения ихозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран зарубежной Азии, современные проблемы (напримере Индии, Китая, Японии).Практическая работа «Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственнойспециализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных видовпродукции».1.3. Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая экономико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения ихозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на примереСША, Канады, Мексики, Бразилии).Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйстваКанады и Бразилии на основе анализа географических карт».1.4. Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, ЦентральнаяАфрика, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-географическая характеристика.Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Экономическиеи социальные проблемы региона. Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет, Алжир).Практическая работа «Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельскогохозяйства в экономике Алжира и Эфиопии».1.5. Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического положения.



Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития хозяйства. Экономико-географическое положение, природно-ресурсный капитал. Отрасли международнойспециализации. Географическая и товарная структура экспорта. Океания: особенности природныхресурсов, населения и хозяйства. Место в международном географическом разделении труда.1.6. Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира.Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решениявнешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России.Практическая работа «Изменение направления международных экономических связейРоссии в новых экономических условиях».2. Глобальные проблемы человечества.Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические.Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины ростаглобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-экономического развития между развитыми и развивающимися странами и причина еёвозникновения.Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологическиепроблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и влияниемприроды на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальныхклиматических изменений, проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая иэнергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества,проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема сохранения биоразнообразия.Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов.Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, ростагородов, здоровья и долголетия человека.Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблемнародонаселения.Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечествоми отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических,идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем.Практическая работа. «Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблемчеловечества на основе анализа различных источников географической информации и участияРоссии в их решении».Планируемые результаты освоения географии.1. Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность испособность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности,системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующихтрадиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опытадеятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в томчисле в части:1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственногочлена российского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 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 иназначением;готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения ксвоему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свойязык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;ценностное отношение к государственным символам, историческому и природномунаследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве,спорте, технологиях, труде;идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за егосудьбу;3) духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа;сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь наморально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формированияэлементов географической и экологической культуры;ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанногопринятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурныхобъектов родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, труда,общественных отношений;способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего идругих народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мировогоискусства, этнических культурных традиций и народного творчества;готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качестватворческой личности;5) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиягеографических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур,способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия междулюдьми и познания мира для применения различных источников географической информации врешении учебных и (или) практико-ориентированных задач;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и



исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе.6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасногоповедения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью;потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью;активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому ипсихическому здоровью;7) трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности,способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географическихнаук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственныежизненные планы;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;8) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономическихпроцессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характераэкологических проблем и географических особенностей их проявления;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целейустойчивого развития человечества;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний,неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их;расширение опыта деятельности экологической направленности.2. В результате изучения географии на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы универсальные учебные познавательные действия,универсальные учебные коммуникативные действия, универсальные учебные регулятивныедействия.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия какчасть универсальных учебных познавательных действий:самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решеныс использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне;устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификациигеографических объектов, процессов и явлений и обобщения;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имеющихсяматериальных и нематериальных ресурсов;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётомпредложенной географической задачи;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях



реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющихгеографические аспекты.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действиякак часть универсальных учебных познавательных действий:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыкамиразрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решенияпрактических географических задач, применению различных методов познания природных,социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;осуществлять различные виды деятельности по получению нового географического знания,его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числепри создании учебных и социальных проектов;владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами;формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненныхситуациях;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу еёрешения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры икритерии решения;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать ихдостоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы изадачи, допускающие альтернативные решения.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьуниверсальных учебных познавательных действий:выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимыедля изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и поиска путей ихрешения, для анализа, систематизации и интерпретации информации различных видов и формпредставления;выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом еёназначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие);оценивать достоверность информации;использовать средства информационных и коммуникационных технологий, в том числегосударственну информационную систему (ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных иорганизационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасностиличности.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть универсальныхучебных коммуникативных действий:владеть различными способами общения и взаимодействия;аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;



сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участниковдиалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемойтемы; развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различныхвопросов с использованием языковых средств.2.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как частьуниверсальных учебных коммуникативных действий:использовать преимущества командной и индивидуальной работы;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов ивозможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия поеё достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников,обсуждать результаты совместной работы;оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат поразработанным критериям;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,практической значимости.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частиуниверсальных учебных регулятивных действий:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить иформулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов,собственных возможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;оценивать приобретённый опыт;способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областяхзнаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.2.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части универсальныхучебных регулятивных действий:давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов и оснований;оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;2.8 У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект, предполагающийсформированность:самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видетьнаправления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться кэмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм,



инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитыватьего при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другимилюдьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.2.9. У обучающегося будут сформированы следующие умения принятия себя и других какчасти универсальных учебных регулятивных действий:принимать себя, понимая свои недостатки и своё поведение;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;признавать своё право и право других на ошибки;развивать способность понимать мир с позиции другого человека.3. Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу10 класса должны отражать:1) понимание роли и места современной географической науки в системе научныхдисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примерыпроявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современнаягеографическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России;2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов итерриториальной организации природы и общества: выбирать и использовать источникигеографической информации для определения положения и взаиморасположения объектов впространстве;описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов впространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалыраспространения основных религий;приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площадитерритории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными формамиправления и государственного устройства, стран-лидеров по производству основных видовпромышленной и сельскохозяйственной продукции, основных международных магистралей итранспортных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, водныхресурсов;3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географическихзнаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различатьгеографические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию,эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и распознавать ихпроявления в повседневной жизни;использовать знания об основных географических закономерностях для определения исравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том числе: дляопределения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объёмы валовоговнутреннего продукта (ВВП), промышленного, сельскохозяйственного производства и другие) иважнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, характеризующихдемографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира иотдельных стран, с использованием источников географической информации, сравненияструктуры экономики аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и странпо обеспеченности минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с использованием



источников географической информации, для классификации крупнейших стран, в том числе поособенностям географического положения, форме правления и государственного устройства,уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения, занимаемым имипозициям относительно России, для классификации ландшафтов с использованием источниковгеографической информации;устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическимипроцессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, в том числемежду глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового океана, хозяйственнойдеятельностью и возможными изменениями в размещении населения, между развитием науки итехнологии и возможностями человека прогнозировать опасные природные явления ипротивостоять им;устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности,средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, развитиемотраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния на окружающую среду;формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географическихзнаний;4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий:применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративноегосударство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис,демографический переход, старение населения, состав населения, структура населения,экономически активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотностьнаселения, миграции населения, «климатические беженцы», расселение населения,демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые иразвивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность,мировое хозяйство, международная экономическая интеграция, международная хозяйственнаяспециализация, международное географическое разделение труда, отраслевая и территориальнаяструктура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция»,«водородная энергетика», «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализациямировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономическиеотношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическимиобъектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных иантропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования);выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования);6) сформированность умений находить и использовать различные источникигеографической информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития,прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационныесистемы, соответствующие решаемым задачам;сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другиеисточники географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных и экологических процессов и явлений;



определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другимисточникам географической информации качественные и количественные показатели,характеризующие изученные географические объекты, процессы и явления;прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастнойструктуры населения отдельных стран с использованием источников географическойинформации;определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивуюгеографическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решенияпрактико-ориентированных задач;7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации изразличных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую дляизучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, ихобеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала,экологических проблем;представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие)географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и территориальнойструктуре мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных отраслей;формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации изразличных источников;критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различныхисточников;использовать различные источники географической информации для решения учебных и(или) практико-ориентированных задач;8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученныхсоциально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том числе: объяснятьособенности демографической политики в странах с различным типом воспроизводстванаселения, направления международных миграций, различия в уровнях урбанизации, в уровне икачестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевойструктуры хозяйства отдельных стран;использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, обособенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразныхявлений и процессов:оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейшихсоциально-экономических и геоэкологических процессов;оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, втом числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием источниковгеографической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции развитияосновных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной структуры,изменение климата и уровня Мирового океана для различных территорий, изменение содержанияпарниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их выбросов;10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и



общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описыватьгеографические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: различия в особенностяхпроявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объёмахвыбросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения геосистем в результатеприродных и антропогенных воздействий на примере регионов и стран мира, на планетарномуровне.4. Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 11класса должны отражать:1) понимание роли и места современной географической науки в системе научныхдисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: определять рольгеографических наук в достижении целей устойчивого развития;2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов итерриториальной организации природы и общества: выбирать и использовать источникигеографической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и странв пространстве;описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве,особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных стран;3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географическихзнаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: распознаватьгеографические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения иурбанизации в различных регионах мира и изученных странах;использовать знания об основных географических закономерностях для определениягеографических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран;сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития,специализации различных стран и по их месту в международном геграфическом разделении труда(МГРТ); для классификации стран отдельных регионов мира, в том числе по особенностямгеографического положения, форме правления и государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения с использованием источниковгеографической информации;устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическимипроцессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением населения,природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйстваизученных стран;прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежнойЕвропы с использованием источников географической информации;формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географическихзнаний;4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий:применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство;политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство,федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв,демографический кризис, старение населения, состав населения, структура населения,экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотностьнаселения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика,



субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новыеиндустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство,международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация,международное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структурамирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водороднаяэнергетика, «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация мировойэкономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения,устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическимиобъектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных иантропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования);выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать обобщения ивыводы по результатам наблюдения (исследования);6) сформированность умений находить и использовать различные источникигеографической информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития,прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационныесистемы), соответствующие решаемым задачам;сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другиеисточники географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории регионов мира иотдельных стран;определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другимисточникам географической информации качественные и количественные показатели,характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, происходящие вних; географические факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран сиспользованием источников географической информации;определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивуюгеографическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методыпознания для решения практико-ориентированных задач;7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации изразличных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую дляизучения регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными ичеловеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблемчеловечества и их проявления на территории (в том числе в России);представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие)географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученныхстран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических особенностяхразвития отдельных отраслей;формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации изразличных источников;критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных



источников;использовать различные источники географической информации для решения учебных и(или) практико-ориентированных задач;8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученныхсоциально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира: объяснятьгеографические особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, в томчисле объяснять различие в составе, структуре и размещении населения, в уровне и качествежизни населения;объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структурыхозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйстваизученных стран, особенности международной специализации стран и роль географическихфакторов в её формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества вразличных странах с использованием источников географической информации;9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразныхявлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамикуважнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положениеизученных регионов, стран и России; влияние международных миграций на демографическую исоциально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшегопоставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентныепреимущества экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим исоциально-экономическим проблемам мира и России; изменения направления международныхэкономических связей России в новых экономических условиях;10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы иобщества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описыватьгеографические аспекты проблем взаимодействия природы и общества;приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решенияглобальных проблем.

Рабочая программа учебного предмета «Физика. Базовый уровень»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПрограмма по физике базового уровня на уровне среднего общего образования разработанана основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы,представленных в ФГОС СОО, а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания иконцепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организацияхРоссийской Федерации, реализующих основные образовательные программы.Содержание программы по физике направлено на формирование естественно-научнойкартины мира обучающихся 10–11 классов при обучении их физике на базовом уровне на основесистемно-деятельностного подхода. Программа по физике соответствует требованиям ФГОС СООк планируемым личностным, предметным и метапредметным результатам обучения, а такжеучитывает необходимость реализации межпредметных связей физики с естественно-научнымиучебными предметами. В ней определяются основные цели изучения физики на уровне среднегообщего образования, планируемые результаты освоения курса физики: личностные,метапредметные, предметные (на базовом уровне).Программа по физике включает:



· планируемые результаты освоения курса физики на базовом уровне, в том числепредметные результаты по годам обучения;
· содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения.Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебногопредмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире.Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных предметов,поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией,физической географией и астрономией. Использование и активное применение физических знанийопределяет характер и развитие разнообразных технологий в сфере энергетики, транспорта,освоения космоса, получения новых материалов с заданными свойствами и других. Изучениефизики вносит основной вклад в формирование естественно-научной картины мира обучающихся,в формирование умений применять научный метод познания при выполнении ими учебныхисследований.В основу курса физики для уровня среднего общего образования положен ряд идей, которыеможно рассматривать как принципы его построения.Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, онсодержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так исовременной физики.Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокругфизических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о структурныхуровнях материи, веществе и поле.Идея гуманитаризации. Её реализация предполагает использование гуманитарногопотенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, а такжес мировоззренческими, нравственными и экологическими проблемами.Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство с широким кругомтехнических и технологических приложений изученных теорий и законов.Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, посвящённыхэкологическим проблемам современности, которые связаны с развитием техники и технологий, атакже обсуждения проблем рационального природопользования и экологической безопасности.Стержневыми элементами курса физики на уровне среднего общего образования являютсяфизические теории (формирование представлений о структуре построения физической теории,роли фундаментальных законов и принципов в современных представлениях о природе, границахприменимости теорий, для описания естественно-научных явлений и процессов).Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется прежде всего за счёторганизации экспериментальной деятельности обучающихся. Для базового уровня курса физики –это использование системы фронтальных кратковременных экспериментов и лабораторных работ,которые в программе по физике объединены в общий список ученических практических работ.Выделение в указанном перечне лабораторных работ, проводимых для контроля и оценки,осуществляется участниками образовательного процесса исходя из особенностей планирования иоснащения кабинета физики. При этом обеспечивается овладение обучающимися умениямипроводить косвенные измерения, исследования зависимостей физических величин и постановкуопытов по проверке предложенных гипотез.Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач. При этом длярасчётных задач приоритетом являются задачи с явно заданной физической моделью,позволяющие применять изученные законы и закономерности как из одного раздела курса, так иинтегрируя знания из разных разделов. Для качественных задач приоритетом являются задания наобъяснение протекания физических явлений и процессов в окружающей жизни, требующиевыбора физической модели для ситуации практико-ориентированного характера.В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническому обеспечениюучебного процесса базовый уровень курса физики на уровне среднего общего образования долженизучаться в условиях предметного кабинета физики или в условиях интегрированного кабинетапредметов естественно-научного цикла. В кабинете физики должно быть необходимое



лабораторное оборудование для выполнения указанных в программе по физике ученическихпрактических работ и демонстрационное оборудование.Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом минимальнойдостаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе по физике ключевыхдемонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, эмпирических ифундаментальных законов, их технических применений.Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в видетематических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двух обучающихся.Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть построены на комплексномиспользовании аналоговых и цифровых приборов, а также компьютерных измерительных систем ввиде цифровых лабораторий.Основными целями изучения физики в общем образовании являются:
· формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы,развитие их интеллектуальных и творческих способностей;
· развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательскогоотношения к окружающим явлениям;
· формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материии фундаментальных законов физики;
· формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний инаучных доказательств;
· формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук,техники и технологий.Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в процессе изучениякурса физики на уровне среднего общего образования:
· приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях,включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую физику иэлементы астрофизики;
· формирование умений применять теоретические знания для объяснения физическихявлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;
· освоение способов решения различных задач с явно заданной физической моделью,задач, подразумевающих самостоятельное создание физической модели, адекватнойусловиям задачи;
· понимание физических основ и принципов действия технических устройств итехнологических процессов, их влияния на окружающую среду;
· овладение методами самостоятельного планирования и проведения физическихэкспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверностиполученного результата;
· создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческойдеятельности. На изучение физики (базовый уровень) на уровне среднего общего образования отводится136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю).  Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и практических работявляется рекомендованным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов сучётом индивидуальных особенностей обучающихся.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ10 КЛАССРаздел 1. Физика и методы научного познанияФизика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Рольэксперимента и теории в процессе познания природы. Эксперимент в физике.Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы итеории. Границы применимости физических законов. Принцип соответствия.



Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практическойдеятельности людей.ДемонстрацииАналоговые и цифровые измерительные приборы, компьютерные датчики.Раздел 2. МеханикаТема 1. КинематикаМеханическое движение. Относительность механического движения. Система отсчёта.Траектория.Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение материальнойточки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений и сложение скоростей.Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимостикоординат, скорости, ускорения, пути и перемещения материальной точки от времени.Свободное падение. Ускорение свободного падения.Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности с постоянной помодулю скоростью. Угловая скорость, линейная скорость. Период и частота обращения.Центростремительное ускорение.Технические устройства и практическое применение: спидометр, движение снарядов,цепные и ремённые передачи.ДемонстрацииМодель системы отсчёта, иллюстрация кинематических характеристик движения.Преобразование движений с использованием простых механизмов.Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве.Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту и горизонтально.Измерение ускорения свободного падения.Направление скорости при движении по окружности.Ученический эксперимент, лабораторные работыИзучение неравномерного движения с целью определения мгновенной скорости.Исследование соотношения между путями, пройденными телом за последовательные равныепромежутки времени при равноускоренном движении с начальной скоростью, равной нулю.Изучение движения шарика в вязкой жидкости.Изучение движения тела, брошенного горизонтально.Тема 2. ДинамикаПринцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Инерциальные системыотсчёта.Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона для материальнойточки. Третий закон Ньютона для материальных точек.Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Первая космическая скорость.Сила упругости. Закон Гука. Вес тела.Трение. Виды трения (покоя, скольжения, качения). Сила трения. Сухое трение. Сила тренияскольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. Сила сопротивления при движении тела вжидкости или газе.Поступательное и вращательное движение абсолютно твёрдого тела.Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Условия равновесия твёрдого тела.Технические устройства и практическое применение: подшипники, движение искусственныхспутников.ДемонстрацииЯвление инерции.Сравнение масс взаимодействующих тел.Второй закон Ньютона.Измерение сил.Сложение сил.Зависимость силы упругости от деформации.Невесомость. Вес тела при ускоренном подъёме и падении.



Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения.Условия равновесия твёрдого тела. Виды равновесия.Ученический эксперимент, лабораторные работыИзучение движения бруска по наклонной плоскости.Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине и резиновом образце, отих деформации.Исследование условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения.Тема 3. Законы сохранения в механикеИмпульс материальной точки (тела), системы материальных точек. Импульс силы иизменение импульса тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.Работа силы. Мощность силы.Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической энергии.Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформированной пружины.Потенциальная энергия тела вблизи поверхности Земли.Потенциальные и непотенциальные силы. Связь работы непотенциальных сил с изменениеммеханической энергии системы тел. Закон сохранения механической энергии.Упругие и неупругие столкновения.Технические устройства и практическое применение: водомёт, копёр, пружинный пистолет,движение ракет.ДемонстрацииЗакон сохранения импульса.Реактивное движение.Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.Ученический эксперимент, лабораторные работыИзучение абсолютно неупругого удара с помощью двух одинаковых нитяных маятников.Исследование связи работы силы с изменением механической энергии тела на примерерастяжения резинового жгута.Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамикаТема 1. Основы молекулярно-кинетической теорииОсновные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование.Броуновское движение. Диффузия. Характер движения и взаимодействия частиц вещества.Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств вещества на основе этихмоделей. Масса и размеры молекул. Количество вещества. Постоянная Авогадро.Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Шкала температур Цельсия.Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеальногогаза. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движениячастиц газа. Шкала температур Кельвина. Газовые законы. Уравнение Менделеева–Клапейрона.Закон Дальтона. Изопроцессы в идеальном газе с постоянным количеством вещества. Графическоепредставление изопроцессов: изотерма, изохора, изобара.Технические устройства и практическое применение: термометр, барометр.ДемонстрацииОпыты, доказывающие дискретное строение вещества, фотографии молекул органическихсоединений.Опыты по диффузии жидкостей и газов.Модель броуновского движения.Модель опыта Штерна.Опыты, доказывающие существование межмолекулярного взаимодействия.Модель, иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда.Опыты, иллюстрирующие уравнение состояния идеального газа, изопроцессы.Ученический эксперимент, лабораторные работыОпределение массы воздуха в классной комнате на основе измерений объёма комнаты,давления и температуры воздуха в ней.Исследование зависимости между параметрами состояния разреженного газа.



Тема 2. Основы термодинамикиТермодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы и способы еёизменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия одноатомного идеального газа.Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная теплоёмкость вещества.Количество теплоты при теплопередаче.Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. Применение первогозакона термодинамики к изопроцессам. Графическая интерпретация работы газа.Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе.Тепловые машины. Принципы действия тепловых машин. Преобразования энергии втепловых машинах. Коэффициент полезного действия тепловой машины. Цикл Карно и егокоэффициент полезного действия. Экологические проблемы теплоэнергетики.Технические устройства и практическое применение: двигатель внутреннего сгорания,бытовой холодильник, кондиционер.ДемонстрацииИзменение внутренней энергии тела при совершении работы: вылет пробки из бутылки поддействием сжатого воздуха, нагревание эфира в латунной трубке путём трения(видеодемонстрация).Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче.Опыт по адиабатному расширению воздуха (опыт с воздушным огнивом).Модели паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, реактивного двигателя.Ученический эксперимент, лабораторные работыИзмерение удельной теплоёмкости.Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходыПарообразование и конденсация. Испарение и кипение. Абсолютная и относительнаявлажность воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплота парообразования. Зависимостьтемпературы кипения от давления.Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов. Жидкиекристаллы. Современные материалы. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления.Сублимация.Уравнение теплового баланса.Технические устройства и практическое применение: гигрометр и психрометр, калориметр,технологии получения современных материалов, в том числе наноматериалов, и нанотехнологии.ДемонстрацииСвойства насыщенных паров.Кипение при пониженном давлении.Способы измерения влажности.Наблюдение нагревания и плавления кристаллического вещества.Демонстрация кристаллов.Ученический эксперимент, лабораторные работыИзмерение относительной влажности воздуха.
Раздел 4. ЭлектродинамикаТема 1. ЭлектростатикаЭлектризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Проводники,диэлектрики и полупроводники. Закон сохранения электрического заряда.Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный электрический заряд. Электрическоеполе. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Линиинапряжённости электрического поля.Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Проводники идиэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость.Электроёмкость. Конденсатор. Электроёмкость плоского конденсатора. Энергиязаряженного конденсатора.



Технические устройства и практическое применение: электроскоп, электрометр,электростатическая защита, заземление электроприборов, конденсатор, копировальный аппарат,струйный принтер.ДемонстрацииУстройство и принцип действия электрометра.Взаимодействие наэлектризованных тел.Электрическое поле заряженных тел.Проводники в электростатическом поле.Электростатическая защита.Диэлектрики в электростатическом поле.Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от площади пластин, расстояния междуними и диэлектрической проницаемости.Энергия заряженного конденсатора.Ученический эксперимент, лабораторные работыИзмерение электроёмкости конденсатора.Тема 2. Постоянный электрический ток. Токи в различных средахЭлектрический ток. Условия существования электрического тока. Источники тока. Силатока. Постоянный ток.Напряжение. Закон Ома для участка цепи.Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление вещества. Последовательное,параллельное, смешанное соединение проводников.Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Мощность электрического тока.Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для полной(замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание.Электронная проводимость твёрдых металлов. Зависимость сопротивления металлов оттемпературы. Сверхпроводимость.Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков.Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Свойства p–n-перехода. Полупроводниковые приборы.Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Электролитическая диссоциация.Электролиз.Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Молния. Плазма.Технические устройства и практическое применение: амперметр, вольтметр, реостат,источники тока, электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, термометрсопротивления, вакуумный диод, термисторы и фоторезисторы, полупроводниковый диод,гальваника.ДемонстрацииИзмерение силы тока и напряжения.Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площади поперечногосечения и материала.Смешанное соединение проводников.Прямое измерение электродвижущей силы. Короткое замыкание гальванического элемента иоценка внутреннего сопротивления.Зависимость сопротивления металлов от температуры.Проводимость электролитов.Искровой разряд и проводимость воздуха.Односторонняя проводимость диода.Ученический эксперимент, лабораторные работыИзучение смешанного соединения резисторов.Измерение электродвижущей силы источника тока и его внутреннего сопротивления.Наблюдение электролиза.Межпредметные связи



Изучение курса физики базового уровня в 10 классе осуществляется с учётомсодержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии итехнологии.Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление,научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент,моделирование, модель, измерение.Математика: решение системы уравнений, линейная функция, парабола, гипербола, ихграфики и свойства, тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, основноетригонометрическое тождество, векторы и их проекции на оси координат, сложение векторов.Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен живыхорганизмов (виды теплопередачи, тепловое равновесие), электрические явления в живой природе.Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль вещества, молярнаямасса, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов, электрические свойства металлов,электролитическая диссоциация, гальваника.География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр.Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёт трения в технике,подшипники, использование закона сохранения импульса в технике (ракета, водомёт и другие),двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, бытовой холодильник, кондиционер,технологии получения современных материалов, в том числе наноматериалов, и нанотехнологии,электростатическая защита, заземление электроприборов, ксерокс, струйный принтер,электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, гальваника.
11 КЛАССРаздел 4. ЭлектродинамикаТема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукцияПостоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Вектормагнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции.Картина линий магнитной индукции поля постоянных магнитов.Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного поля длинногопрямого проводника и замкнутого кольцевого проводника, катушки с током. Опыт Эрстеда.Взаимодействие проводников с током.Сила Ампера, её модуль и направление.Сила Лоренца, её модуль и направление. Движение заряженной частицы в однородноммагнитном поле. Работа силы Лоренца.Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции.Электродвижущая сила индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея.Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила индукции в проводнике, движущемсяпоступательно в однородном магнитном поле.Правило Ленца.Индуктивность. Явление самоиндукции. Электродвижущая сила самоиндукции.Энергия магнитного поля катушки с током.Электромагнитное поле.Технические устройства и практическое применение: постоянные магниты, электромагниты,электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционная печь.ДемонстрацииОпыт Эрстеда.Отклонение электронного пучка магнитным полем.Линии индукции магнитного поля.Взаимодействие двух проводников с током.Сила Ампера.Действие силы Лоренца на ионы электролита.Явление электромагнитной индукции.Правило Ленца.



Зависимость электродвижущей силы индукции от скорости изменения магнитного потока.Явление самоиндукции.Ученический эксперимент, лабораторные работыИзучение магнитного поля катушки с током.Исследование действия постоянного магнита на рамку с током.Исследование явления электромагнитной индукции.Раздел 5. Колебания и волныТема 1. Механические и электромагнитные колебанияКолебательная система. Свободные механические колебания. Гармонические колебания.Период, частота, амплитуда и фаза колебаний. Пружинный маятник. Математический маятник.Уравнение гармонических колебаний. Превращение энергии при гармонических колебаниях.Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальномколебательном контуре. Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями.Формула Томсона. Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре.Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные механические колебания.Резонанс. Вынужденные электромагнитные колебания.Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. Мощность переменного тока.Амплитудное и действующее значение силы тока и напряжения.Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии.Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использования электроэнергиив повседневной жизни.Технические устройства и практическое применение: электрический звонок, генераторпеременного тока, линии электропередач.ДемонстрацииИсследование параметров колебательной системы (пружинный или математическиймаятник).Наблюдение затухающих колебаний.Исследование свойств вынужденных колебаний.Наблюдение резонанса.Свободные электромагнитные колебания.Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени) для электромагнитныхколебаний.Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности иконденсатора.Модель линии электропередачи.Ученический эксперимент, лабораторные работыИсследование зависимости периода малых колебаний груза на нити от длины нити и массыгруза.Исследование переменного тока в цепи из последовательно соединённых конденсатора,катушки и резистора.Тема 2. Механические и электромагнитные волныМеханические волны, условия распространения. Период. Скорость распространения и длинаволны. Поперечные и продольные волны. Интерференция и дифракция механических волн.Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука.Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимнаяориентация векторов E, B, V в электромагнитной волне. Свойства электромагнитных волн:отражение, преломление, поляризация, дифракция, интерференция. Скорость электромагнитныхволн. Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике и быту.Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация.Электромагнитное загрязнение окружающей среды.



Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты,ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна,телефон, СВЧ-печь.ДемонстрацииОбразование и распространение поперечных и продольных волн.Колеблющееся тело как источник звука.Наблюдение отражения и преломления механических волн.Наблюдение интерференции и дифракции механических волн.Звуковой резонанс.Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой колебаний.Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация,дифракция, интерференция.Тема 3. ОптикаГеометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Лучсвета. Точечный источник света.Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в плоском зеркале.Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель преломления.Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего отражения.Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет.Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и оптическая силатонкой линзы. Построение изображений в собирающих и рассеивающих линзах. Формула тонкойлинзы. Увеличение, даваемое линзой.Пределы применимости геометрической оптики.Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюдениямаксимумов и минимумов в интерференционной картине от двух синфазных когерентныхисточников.Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных максимумов припадении монохроматического света на дифракционную решётку.Поляризация света.Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат,проекционный аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционная решётка,поляроид.ДемонстрацииПрямолинейное распространение, отражение и преломление света. Оптические приборы.Полное внутреннее отражение. Модель световода.Исследование свойств изображений в линзах.Модели микроскопа, телескопа.Наблюдение интерференции света.Наблюдение дифракции света.Наблюдение дисперсии света.Получение спектра с помощью призмы.Получение спектра с помощью дифракционной решётки.Наблюдение поляризации света.Ученический эксперимент, лабораторные работыИзмерение показателя преломления стекла.Исследование свойств изображений в линзах.Наблюдение дисперсии света.Раздел 6. Основы специальной теории относительностиГраницы применимости классической механики. Постулаты специальной теорииотносительности: инвариантность модуля скорости света в вакууме, принцип относительностиЭйнштейна.Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение длины.Энергия и импульс релятивистской частицы.



Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя.Раздел 7. Квантовая физикаТема 1. Элементы квантовой оптикиФотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергия и импульс фотона.Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А. Г. Столетова. Законы фотоэффекта.Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта.Давление света. Опыты П. Н. Лебедева.Химическое действие света.Технические устройства и практическое применение: фотоэлемент, фотодатчик, солнечнаябатарея, светодиод.ДемонстрацииФотоэффект на установке с цинковой пластиной.Исследование законов внешнего фотоэффекта.Светодиод.Солнечная батарея.Тема 2. Строение атомаМодель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α -частиц. Планетарная модельатома. Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с одного уровняэнергии на другой. Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода.Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм.Спонтанное и вынужденное излучение.Технические устройства и практическое применение: спектральный анализ (спектроскоп),лазер, квантовый компьютер.ДемонстрацииМодель опыта Резерфорда.Определение длины волны лазера.Наблюдение линейчатых спектров излучения.Лазер.Ученический эксперимент, лабораторные работыНаблюдение линейчатого спектра.Тема 3. Атомное ядроЭксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытие радиоактивности.Опыты Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения. Свойства альфа-, бета-,гамма-излучения. Влияние радиоактивности на живые организмы.Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко. Заряд ядра.Массовое число ядра. Изотопы.Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение. Законрадиоактивного распада.Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра.Ядерные реакции. Деление и синтез ядер.Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы ядерной энергетики.Экологические аспекты ядерной энергетики.Элементарные частицы. Открытие позитрона.Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц.Фундаментальные взаимодействия. Единство физической картины мира.Технические устройства и практическое применение: дозиметр, камера Вильсона, ядерныйреактор, атомная бомба.ДемонстрацииСчётчик ионизирующих частиц.Ученический эксперимент, лабораторные работыИсследование треков частиц (по готовым фотографиям).Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизикиЭтапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение астрономии.



Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение.Солнечная система.Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд. Звёзды, их основныехарактеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость». Звёзды главнойпоследовательности. Зависимость «масса – светимость» для звёзд главной последовательности.Внутреннее строение звёзд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца извёзд. Этапы жизни звёзд.Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. Типыгалактик. Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрах галактик.Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. Теория Большоговзрыва. Реликтовое излучение.Масштабная структура Вселенной. Метагалактика.Нерешённые проблемы астрономии.Ученические наблюденияНаблюдения невооружённым глазом с использованием компьютерных приложений дляопределения положения небесных объектов на конкретную дату: основные созвездия Северногополушария и яркие звёзды.Наблюдения в телескоп Луны, планет, Млечного Пути.Обобщающее повторениеРоль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной и этическойсферах деятельности человека, роль и место физики и астрономии в современной научной картинемира, роль физической теории в формировании представлений о физической картине мира, местофизической картины мира в общем ряду современных естественно-научных представлений оприроде.Межпредметные связиИзучение курса физики базового уровня в 11 классе осуществляется с учётомсодержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии итехнологии.Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление,научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент,моделирование, модель, измерение.Математика: решение системы уравнений, тригонометрические функции: синус, косинус,тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество, векторы и их проекции на осикоординат, сложение векторов, производные элементарных функций, признаки подобиятреугольников, определение площади плоских фигур и объёма тел.Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движения в живойприроде, оптические явления в живой природе, действие радиации на живые организмы.Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых тел, механизмыобразования кристаллической решётки, спектральный анализ.География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка земнойповерхности, предсказание землетрясений.Технология: линии электропередач, генератор переменного тока, электродвигатель,индукционная печь, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь,проекционный аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫПОФИЗИКЕ НАУРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯОсвоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования (базовыйуровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и предметныхобразовательных результатов.ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны отражать готовностьи способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности,



системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующихтрадиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опытадеятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в томчисле в части:1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственногочлена российского общества;принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей;готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвоватьв самоуправлении в образовательной организации;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями иназначением;готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских учёных вобласти физики и техники;3) духовно-нравственного воспитания:сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь наморально-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учёного;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущегофизической науке;5) трудового воспитания:интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связанным сфизикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовыватьсобственные жизненные планы;готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики напротяжении всей жизни;6) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целейустойчивого развития человечества;расширение опыта деятельности экологической направленности на основе имеющихсязнаний по физике;7) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развитияфизической науки;осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физикиосуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПознавательные универсальные учебные действияБазовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях;разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных инематериальных ресурсов;



вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оцениватьриски последствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.Базовые исследовательские действия:владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической науки;владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области физики,способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач физическогосодержания, применению различных методов познания;владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации,преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при созданииучебных проектов в области физики;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу еёрешения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры икритерии решения;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать ихдостоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том числепри изучении физики;давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.Работа с информацией:владеть навыками получения информации физического содержания из источников разныхтипов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретациюинформации различных видов и форм представления;оценивать достоверность информации;использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решениикогнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требованийэргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,норм информационной безопасности;создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначенияинформации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации.
Коммуникативные универсальные учебные действия:осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности;распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств;понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов ивозможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по еёдостижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников,обсуждать результаты совместной работы;оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат поразработанным критериям;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,практической значимости;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлятьтворчество и воображение, быть инициативным.



Регулятивные универсальные учебные действияСамоорганизация:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и астрономии,выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи;самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план выполненияпрактической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение;оценивать приобретённый опыт;способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянноповышать свой образовательный и культурный уровень.Самоконтроль, эмоциональный интеллект:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оцениватьсоответствие результатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов и оснований;использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;признавать своё право и право других на ошибки.В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физике для уровнясреднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект,предполагающий сформированность:самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видетьнаправления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своёповедение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, бытьоткрытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм,инициативность, умение действовать исходя из своих возможностей;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитыватьего при осуществлении общения, способность к сочувствию и сопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми,заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫК концу обучения в 10 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражатьсформированность у обучающихся умений:демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научнойкартины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельностилюдей;учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точка,инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, идеальный газ, модели строения газов,жидкостей и твёрдых тел, точечный электрический заряд при решении физических задач;распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов механики,молекулярно-кинетической теории строения вещества и электродинамики: равномерное иравноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, движение по окружности,инерция, взаимодействие тел, диффузия, броуновское движение, строение жидкостей и твёрдыхтел, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение,



конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, повышение давления газапри его нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах,электризация тел, взаимодействие зарядов;описывать механическое движение, используя физические величины: координата, путь,перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая энергия,потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность; при описании правильнотрактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, находитьформулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, используя физическиевеличины: давление газа, температура, средняя кинетическая энергия хаотического движениямолекул, среднеквадратичная скорость молекул, количество теплоты, внутренняя энергия, работагаза, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактоватьфизический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, находить формулы,связывающие данную физическую величину с другими величинам;описывать изученные электрические свойства вещества и электрические явления(процессы), используя физические величины: электрический заряд, электрическое поле,напряжённость поля, потенциал, разность потенциалов; при описании правильно трактоватьфизический смысл используемых величин, их обозначения и единицы; указывать формулы,связывающие данную физическую величину с другими величинами;анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принципы:закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии,закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправия инерциальныхсистем отсчёта, молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, связьсредней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой, первыйзакон термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, при этом различатьсловесную формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, области)применимости;объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических устройств;различать условия их безопасного использования в повседневной жизни;выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов сиспользованием прямых и косвенных измерений, при этом формулировать проблему/задачу игипотезу учебного эксперимента, собирать установку из предложенного оборудования, проводитьопыт и формулировать выводы;осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом выбиратьоптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностейизмерений;исследовать зависимости между физическими величинами с использованием прямыхизмерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимостифизических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебногоэксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованиемизмерительных устройств и лабораторного оборудования;решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физическиезаконы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделятьфизические величины и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и оцениватьреальность полученного значения физической величины;решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочкурассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления;использовать при решении учебных задач современные информационные технологии дляпоиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярнойинформации, полученной из различных источников, критически анализировать получаемуюинформацию;



приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки,объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий;использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечениябезопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохраненияздоровья 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,адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы.К концу обучения в 11 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражатьсформированность у обучающихся умений:демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научнойкартины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельностилюдей, целостность и единство физической картины мира;учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный электрическийзаряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, нуклонная модель атомногоядра при решении физических задач;распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законовэлектродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое,химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция,действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, электромагнитныеколебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, преломление,интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света, фотоэлектрический эффект(фотоэффект), световое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода,естественная и искусственная радиоактивность;описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические,электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы), используяфизические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическоесопротивление, разность потенциалов, электродвижущая сила, работа тока, индукция магнитногополя, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность катушки, энергия электрического и магнитногополей, период и частота колебаний в колебательном контуре, заряд и сила тока в процессегармонических электромагнитных колебаний, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, приописании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения иединицы, указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другимивеличинами;описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические величины:скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона, периодполураспада, энергия связи атомных ядер, при описании правильно трактовать физический смыслиспользуемых величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, связывающие даннуюфизическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принципы:закон Ома, законы последовательного и параллельного соединения проводников, законДжоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, закон прямолинейного распространения света,законы отражения света, законы преломления света, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта,закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда,закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада, при этомразличать словесную формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы,области) применимости;определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током, силыАмпера и силы Лоренца;строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой;выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов сиспользованием прямых и косвенных измерений: при этом формулировать проблему/задачу и



гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из предложенного оборудования, проводитьопыт и формулировать выводы;осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом выбиратьоптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностейизмерений;исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений: приэтом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физическихвеличин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебногоэксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованиемизмерительных устройств и лабораторного оборудования;решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физическиезаконы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделятьфизические величины и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и оцениватьреальность полученного значения физической величины;решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочкурассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления;использовать при решении учебных задач современные информационные технологии дляпоиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярнойинформации, полученной из различных источников, критически анализировать получаемуюинформацию;объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, различатьусловия их безопасного использования в повседневной жизни;приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, вобъяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий;использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечениябезопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохраненияздоровья 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,адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы.
Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (углублённый уровень).
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» (углублённый уровень)(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа пофизике, физика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемыерезультаты освоения программы по физике.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи физики, характеристикупсихологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, атакже подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются дляобязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.Планируемые результаты освоения программы по физике включают личностные,метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, атакже предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.

Пояснительная записка.Программа по физике на уровне среднего общего образования разработана на основеположений и требований к результатам освоения основной образовательной программы,представленных в ФГОС СОО, а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания и



Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организацияхРоссийской Федерации, реализующих основные образовательные программы.Программа по физике определяет обязательное предметное содержание, устанавливаетрекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётоммежпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностейобучающихся. Программа по физике даёт представление о целях, содержании, общей стратегииобучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Физика» науглублённом уровне.Изучение курса физики углублённого уровня позволяет реализовать задачипрофессиональной ориентации, направлено на создание условий для проявления своихинтеллектуальных и творческих способностей каждым обучающимся, которые необходимы дляпродолжения образования в организациях профессионалнього образования по различнымфизикотехническим и инженерным специальностям.В программе по физике определяются планируемые результаты освоения курса физики науровне среднего общего образования: личностные, метапредметные, предметные (на углублённомуровне). Научнометодологической основой для разработки требований к личностным,метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу по физике науровне среднего общего образования на углублённом уровне, является системно-деятельностныйподход.Программа по физике включает: планируемые результаты освоения курса физики на углублённомуровне, в том числе предметные результаты по годам обучения; содержание учебногопредмета «Физика» по годам обучения.Программа по физике имеет примерный характер и может быть использована учителямифизики для составления своих рабочих программ.Программа по физике предоставляет возможности для реализации различных методическихподходов к преподаванию физики на углублённом уровне при условии сохранения обязательнойчасти содержания курса.Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебногопредмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире.Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных предметов,поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией,биологией, физической географией и астрономией. Использование и активное применениефизических знаний определило характер и бурное развитие разнообразных технологий в сфереэнергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых материалов с заданнымисвойствами. Изучение физики вносит основной вклад в формирование естественно-научнойкартины мира обучающегося, в формирование умений применять научный метод познания привыполнении ими учебных исследований.В основу курса физики на уровне среднего общего образованияположен ряд идей, которые можно рассматривать как принципы его построения.Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, он содержитматериал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и современнойфизики.Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокругфизических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о структурныхуровнях материи, веществе и поле.Идея гуманитаризации. Реализация идеи предполагает использование гуманитарногопотенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, а такжес мировоззренческими, нравственными и экологическими проблемами.Идея прикладной направленности. Курс физики углублённого уровня предполагаетзнакомство с широким кругом технических и технологических приложений изученных теорий изаконов. При этом рассматриваются на уровне общих представлений и современные техническиеустройства, и технологии.



Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, посвящённыхэкологическим проблемам современности, которые связаны с развитием техники и технологий, атакже обсуждения проблем рационального природопользования и экологической безопасности.10. Освоение содержания программы по физике строится на принципах системно-деятельностногоподхода. Для физики реализация этих принципов базируется на использовании самостоятельногоэксперимента как постоянно действующего фактора учебного процесса. Для углублённого уровня– это система самостоятельного ученического эксперимента, включающего фронтальныеученические опыты при изучении нового материала, лабораторные работы и работы практикума.При этом возможны два способа реализации физического практикума. В первом случае практикумпроводится либо в конце 10 и 11 классов, либо после первого и второго полугодий в каждом изэтих классов. Второй способ – это интеграция работ практикума в систему лабораторных работ,которые проводятся в процессе изучения раздела (темы). При этом под работами практикумапонимается самостоятельное исследование, которое проводится по руководству свёрнутого,обобщённого вида без пошаговой инструкции.В программе по физике система ученического эксперимента, лабораторных работ ипрактикума представлена единым перечнем. Выбор тематики для этих видов ученическихпрактических работ осуществляется участниками образовательного процесса исходя изособенностей поурочного планирования и оснащения кабинета физики. При этом обеспечиваетсяовладение обучающимися умениями проводить прямые и косвенные измерения, исследованиязависимостей физических величин и постановку опытов по проверке предложенных гипотез.Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач.При этом для расчётных задач приоритетом являются задачи с явно заданной и неявно заданнойфизической моделью, позволяющие применять изученные законы и закономерности как из одногораздела курса, так и интегрируя применение знаний из разных разделов. Для качественных задачприоритетом являются задания на объяснение/предсказание протекания физических явлений ипроцессов в окружающей жизни, требующие выбора физической модели для ситуации практико-ориентированного характера. 13. В соответствии с требованиями ФГОС СОО кматериальнотехническому обеспечению учебного процесса курс физики углублённого уровня науровне среднего общего образования должен изучаться в условиях предметного кабинета. Вкабинете физики должно быть необходимое лабораторное оборудование для выполненияуказанных в программе по физике ученических опытов, лабораторных работ и работ практикума, атакже демонстрационное оборудование.Демонстрационное оборудование формируется в соответствиис принципом минимальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленных впрограмме по физике ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов,эмпирических и фундаментальных законов, их технических применений.Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в видетематических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двух обучающихся.Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть построены на комплексномиспользовании аналоговых и цифровых приборов, а также компьютерных измерительных систем ввиде цифровых лабораторий.Основными целями изучения физики в общем образовании являются:формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы,развитие их интеллектуальных и творческихспособностей; развитие представлений о научном методе познания и формированиеисследовательского отношения к окружающим явлениям; формирование научногомировоззрения как результата изучения основстроения материи и фундаментальных законов физики; формирование умений объяснятьявления с использованием физическихзнаний и научных доказательств; формирование представлений о роли физики для развитиядругих естественных наук, техники и технологий;развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности,связанных с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении.



Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в процессе изучениякурса физики на уровне среднего общего образования:приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях,включая механику, молекулярную физику,электродинамику, квантовую физику и элементы астрофизики; формирование уменийприменять теоретические знания для объяснения физических явлений в природе и дляпринятия практических решений в повседневной жизни; освоение способов решенияразличных задач с явно заданной физической моделью, задач, подразумевающихсамостоятельное создание физической модели, соответствующей условиям задачи, в томчисле задач инженерного характера; понимание физических основ и принципов действиятехнических устройств и технологических процессов, их влияния на окружающую среду;овладение методами самостоятельного планирования и проведения физическихэкспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверностиполученного результата; создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой деятельности; развитие интереса к сферампрофессиональной деятельности, связаннойс физикой.В соответствии с требованиями ФГОС СОО углублённый уровень изученияучебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования выбирается обучающимися,планирующими продолжение образования по специальностям физико-технического профиля.Общее число часов, рекомендованных для изучения физики (углубленный уровень) – 340часов: в 10 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 11 классе – 170 часов (5 часов в неделю).Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и практических работявляется рекомедованным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов сучётом индивидуальных особенностей обучающихся.В программе по физике каждого класса предлагается резерв времени, отводимый навариативную часть программы, содержание которой формируется участниками образовательногопроцесса. Любая рабочая программа должна полностью включать в себя содержание даннойпрограммы по физике.
Содержание обученияСодержание обучения в 10 классе.1. Раздел 1. Научный метод познания природы.Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания и методыисследования физических явлений.Эксперимент и теория в процессе познания природы. Наблюдение и эксперимент в физике.Способы измерения физических величин (аналоговые и цифровые измерительные приборы,компьютерные датчиковые системы).Погрешности измерений физических величин (абсолютная и относительная).Моделирование физических явлений и процессов (материальная точка, абсолютно твёрдоетело, идеальная жидкость, идеальный газ, точечный заряд). Гипотеза. Физический закон, границыего применимости. Физическая теория.Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практическойдеятельности людей.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Измерение силы тока и напряжения в цепи постоянного тока при помощи аналоговых ицифровых измерительных приборов.Знакомство с цифровой лабораторией по физике. Примеры измерения физических величинпри помощи компьютерных датчиков.2. Раздел 2. Механика.2.1. Тема 1. Кинематика.Механическое движение. Относительность механического движения.Система отсчёта.



Прямая и обратная задачи механики.Радиус-вектор материальной точки, его проекции на оси системы координат. Траектория.Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение материальнойточки, 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 времени и их графики.Свободное падение. Ускорение свободного падения. Движение тела, брошенного под угломк горизонту. Зависимость координат, скорости и ускорения материальной точки от времени и ихграфики.Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности. Угловая илинейная скорость. Период и частота обращения. Центростремительное (нормальное), касательное(тангенциальное) и полное ускорение материальной точки.Технические устройства и технологические процессы: спидометр, движение снарядов,цепные, шестерёнчатые и ремённые передачи, скоростные лифты.Демонстрации.Модель системы отсчёта, иллюстрация кинематических характеристик движения.Способы исследования движений.Иллюстрация предельного перехода и измерение мгновенной скорости.Преобразование движений с использованием механизмов.Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве.Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту и горизонтально.Направление скорости при движении по окружности.Преобразование угловой скорости в редукторе.Сравнение путей, траекторий, скоростей движения одного и того же тела в разных системахотсчёта.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Изучение неравномерного движения с целью определения мгновенной скорости.Измерение ускорения при прямолинейном равноускоренном движении по наклоннойплоскости.Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении.Измерение ускорения свободного падения (рекомендовано использованиецифровой лаборатории).Изучение движения тела, брошенного горизонтально. Проверка гипотезы о прямойпропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью тела.Изучение движения тела по окружности с постоянной по модулю скоростью.Исследование зависимости периода обращения конического маятника от его параметров.2.2. Тема 2. Динамика.Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчёта. Принцип относительностиГалилея. Неинерциальные системы отсчёта (определение, примеры).Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил.Второй закон Ньютона для материальной точки.Третий закон Ньютона для материальных точек.Закон всемирного тяготения. Эквивалентность гравитационной и инертной массы.Сила тяжести. Зависимость ускорения свободного падения от высоты над поверхностьюпланеты и от географической широты. Движение небесных тел и их спутников. Законы Кеплера.Первая космическая скорость.Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Вес тела, движущегося с ускорением.Сила трения. Сухое трение. Сила трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициенттрения. Сила сопротивления при движении тела в жидкости или газе, её зависимость от скоростиотносительного движения.Давление. Гидростатическое давление. Сила Архимеда.Технические устройства и технологические процессы: подшипники, движениеискусственных спутников.



Демонстрации.Наблюдение движения тел в инерциальных и неинерциальных системах отсчёта.Принцип относительности.Качение двух цилиндров или шаров разной массы с одинаковым ускорением относительнонеинерциальной системы отсчёта.Сравнение равнодействующей приложенных к телу сил с произведением массы тела на егоускорение в инерциальной системе отсчёта.Равенство сил, возникающих в результате взаимодействия тел.Измерение масс по взаимодействию.Невесомость.Вес тела при ускоренном подъёме и падении.Центробежные механизмы.Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Измерение равнодействующей сил при движении бруска по наклонной плоскости.Проверка гипотезы о независимости времени движения бруска по наклонной плоскости назаданное расстояние от его массы.Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине и резиновом образце, отих деформации.Изучение движения системы тел, связанных нитью, перекинутой через лёгкий блок.Измерение коэффициента трения по величине углового коэффициента зависимости Fтр(N).Исследование движения бруска по наклонной плоскости с переменным коэффициентомтрения.Изучение движения груза на валу с трением.Тема 3. Статика твёрдого тела.Абсолютно твёрдое тело. Поступательное и вращательное движение твёрдого тела. Моментсилы относительно оси вращения. Плечо силы.Сложение сил, приложенных к твёрдому телу. Центр тяжести тела.Условия равновесия твёрдого тела.Устойчивое, неустойчивое, безразличное равновесие.Технические устройства и технологические процессы: кронштейн, строительный кран,решётчатые конструкции.Демонстрации.Условия равновесия.Виды равновесия.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Исследование условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения.Конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости.Изучение устойчивости твёрдого тела, имеющего площадь опоры.Тема 4. Законы сохранения в механике.Импульс материальной точки, системы материальных точек. Центр масс системыматериальных точек. Теорема о движении центра масс.Импульс силы и изменение импульса тела.Закон сохранения импульса.Реактивное движение.Момент импульса материальной точки. Представление о сохранении момента импульса вцентральных полях.Работа силы на малом и на конечном перемещении. Графическое представление работысилы.Мощность силы.Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической энергииматериальной точки.



Потенциальные и непотенциальные силы. Потенциальная энергия. Потенциальная энергияупруго деформированной пружины. Потенциальная энергия тела в однородном гравитационномполе. Потенциальная энергия тела в гравитационном поле однородного шара (внутри и вне шара).Вторая космическая скорость. Третья космическая скорость.Связь работы непотенциальных сил с изменением механической энергии системы тел. Законсохранения механической энергии.Упругие и неупругие столкновения.Уравнение Бернулли для идеальной жидкости как следствие закона сохранениямеханической энергии.Технические устройства и технологические процессы: движение ракет, водомёт, копёр,пружинный пистолет, гироскоп, фигурное катание на коньках.Демонстрации.Закон сохранения импульса.Реактивное движение.Измерение мощности силы.Изменение энергии тела при совершении работы.Взаимные превращения кинетической и потенциальной энергий при действии на тело силытяжести и силы упругости.Сохранение энергии при свободном падении.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Измерение импульса тела по тормозному пути.Измерение силы тяги, скорости модели электромобиля и мощности силы тяги.Сравнение изменения импульса тела с импульсом силы.Исследование сохранения импульса при упругом взаимодействии.Измерение кинетической энергии тела по тормозному пути.Сравнение изменения потенциальной энергии пружины с работой силы трения.Определение работы силы трения при движении тела по наклонной плоскости.3. Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика.3.1. Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории.Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ), их опытное обоснование.Диффузия. Броуновское движение. Характер движения и взаимодействия частиц вещества.Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств вещества на основе этихмоделей. Масса и размеры молекул (атомов). Количество вещества. Постоянная Авогадро.Тепловое равновесие. Температура и способы её измерения. Шкала температур Цельсия.Модель идеального газа в молекулярно-кинетической теории: частицы газа движутсяхаотически и не взаимодействуют друг с другом.Газовые законы. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Абсолютная температура (шкалатемператур Кельвина). Закон Дальтона. Изопроцессы в идеальном газе с постояннымколичеством вещества. Графическое представление изопроцессов: изотерма, изохора, изобара.Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного тепловогодвижения молекул идеального газа (основное уравнение молекулярно-кинетической теорииидеального газа).Связь абсолютной температуры термодинамической системы со средней кинетическойэнергией поступательного теплового движения её частиц.Технические устройства и технологические процессы: термометр, барометр, получениенаноматериалов.Демонстрации.Модели движения частиц вещества.Модель броуновского движения.Видеоролик с записью реального броуновского движения.Диффузия жидкостей.Модель опыта Штерна.Притяжение молекул.



Модели кристаллических решёток.Наблюдение и исследование изопроцессов.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Исследование процесса установления теплового равновесия при теплообмене между горячейи холодной водой.Изучение изотермического процесса (рекомендовано использование цифровойлаборатории).Изучение изохорного процесса.Изучение изобарного процесса.Проверка уравнения состояния.3.2. Тема 2. Термодинамика. Тепловые машины.Термодинамическая (ТД) система. Задание внешних условий для термодинамическойсистемы. Внешние и внутренние параметры. Параметры термодинамической системы как средниезначения величин, описывающих её состояние на микроскопическом уровне.Нулевое начало термодинамики. Самопроизвольная релаксациятермодинамической системы к тепловому равновесию.Модель идеального газа в термодинамике – система уравнений: уравнениеМенделеева–Клапейрона и выражение для внутренней энергии.Условия применимости этой модели: низкая концентрация частиц, высокие температуры.Выражение для внутренней энергии одноатомного идеального газа.Квазистатические и нестатические процессы.Элементарная работа в термодинамике. Вычисление работы по графику процесса на pV-диаграмме.Теплопередача как способ изменения внутренней энергии термодинамической системы безсовершения работы. Конвекция, теплопроводность, излучение.Количество теплоты. Теплоёмкость тела. Удельная и молярная теплоёмкости вещества.Уравнение Майера. Удельная теплота сгорания топлива. Расчёт количества теплоты притеплопередаче. Понятие об адиабатном процессе.Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия. Количество теплоты и работа как мерыизменения внутренней энергии термодинамической системы.Второй закон термодинамики для равновесных процессов: через заданное равновесноесостояние термодинамической системы проходит единственная адиабата. Абсолютнаятемпература.Второй закон термодинамики для неравновесных процессов: невозможно передать теплотуот более холодного тела к более нагретому без компенсации (Клаузиус). Необратимостьприродных процессов.Принципы действия тепловых машин. КПД.Максимальное значение КПД. Цикл Карно.Экологические аспекты использования тепловых двигателей. Тепловое загрязнениеокружающей среды.Технические устройства и технологические процессы: холодильник, кондиционер,дизельный и карбюраторный двигатели, паровая турбина, получение сверхнизких температур,утилизация «тепловых» отходов с использованием теплового насоса, утилизациябиоорганического топлива для выработки «тепловой» и электроэнергии.Демонстрации.Изменение температуры при адиабатическом расширении.Воздушное огниво.Сравнение удельных теплоёмкостей веществ.Способы изменения внутренней энергии.Исследование адиабатного процесса.Компьютерные модели тепловых двигателей.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Измерение удельной теплоёмкости.



Исследование процесса остывания вещества.Исследование адиабатного процесса.Изучение взаимосвязи энергии межмолекулярного взаимодействия и температуры кипенияжидкостей.3.3. Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы.Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Удельная теплота парообразования.Насыщенные и ненасыщенные пары. Качественная зависимость плотности и давлениянасыщенного пара от температуры, их независимость от объёма насыщенного пара. Зависимостьтемпературы кипения от давления в жидкости.Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность.Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов.Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления.Сублимация.Деформации твёрдого тела. Растяжение и сжатие. Сдвиг. Модуль Юнга.Предел упругих деформаций.Тепловое расширение жидкостей и твёрдых тел, объёмное и линейное расширение.Ангармонизм тепловых колебаний частиц вещества как причина теплового расширения тел (накачественном уровне).Преобразование энергии в фазовых переходах.Уравнение теплового баланса.Поверхностное натяжение. Коэффициент поверхностного натяжения. Капиллярные явления.Давление под искривлённой поверхностью жидкости.Формула Лапласа.Технические устройства и технологические процессы: жидкие кристаллы,современные материалы.Демонстрации.Тепловое расширение.Свойства насыщенных паров.Кипение. Кипение при пониженном давлении.Измерение силы поверхностного натяжения.Опыты с мыльными плёнками.Смачивание.Капиллярные явления.Модели неньютоновской жидкости.Способы измерения влажности.Исследование нагревания и плавления кристаллического вещества.Виды деформаций.Наблюдение малых деформаций.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Изучение закономерностей испарения жидкостей.Измерение удельной теплоты плавления льда.Изучение свойств насыщенных паров.Измерение абсолютной влажности воздуха и оценка массы паров в помещении.Измерение коэффициента поверхностного натяжения.Измерение модуля Юнга.Исследование зависимости деформации резинового образца от приложенной кнему силы.4. Раздел 4. Электродинамика.4.1. Тема 1. Электрическое поле.Электризация тел и её проявления. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов.Проводники, диэлектрики и полупроводники.Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.Взаимодействие зарядов. Точечные заряды. Закон Кулона.



Электрическое поле. Его действие на электрические заряды.Напряжённость электрического поля. Пробный заряд. Линии напряжённости электрическогополя. Однородное электрическое поле.Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов и напряжение.Потенциальная энергия заряда в электростатическом поле. Потенциал электростатического поля.Связь напряжённости поля и разности потенциалов для электростатического поля (какоднородного, так и неоднородного).Принцип суперпозиции электрических полей.Поле точечного заряда. Поле равномерно заряженной сферы. Поле равномерно заряженногопо объёму шара. Поле равномерно заряженной бесконечной плоскости. Картины линийнапряжённости этих полей и эквипотенциальных поверхностей.Проводники в электростатическом поле. Условие равновесия зарядов.Диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость вещества.Конденсатор. Электроёмкость конденсатора. Электроёмкость плоского конденсатора.Параллельное соединение конденсаторов. Последовательное соединение конденсаторов.Энергия заряженного конденсатора.Движение заряженной частицы в однородном электрическом поле.Технические устройства и технологические процессы: электроскоп, электрометр,электростатическая защита, заземление электроприборов, конденсаторы, генератор Ван де Граафа.Демонстрации.Устройство и принцип действия электрометра.Электрическое поле заряженных шариков.Электрическое поле двух заряженных пластин.Модель электростатического генератора (Ван де Граафа).Проводники в электрическом поле.Электростатическая защита.Устройство и действие конденсатора постоянной и переменной ёмкости.Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от площади пластин, расстояния междуними и диэлектрической проницаемости.Энергия электрического поля заряженного конденсатора.Зарядка и разрядка конденсатора через резистор.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Оценка сил взаимодействия заряженных тел.Наблюдение превращения энергии заряженного конденсатора в энергию излучениясветодиода.Изучение протекания тока в цепи, содержащей конденсатор.Распределение разности потенциалов (напряжения) при последовательномсоединении конденсаторов.Исследование разряда конденсатора через резистор.4.2. Тема 2. Постоянный электрический ток.Сила тока. Постоянный ток.Условия существования постоянного электрического тока. Источники тока. Напряжение U иЭДС ℰ.Закон Ома для участка цепи.Электрическое сопротивление. Зависимость сопротивления однородного проводника от егодлины и площади поперечного сечения.Удельное сопротивление вещества.Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводников.Расчёт разветвлённых электрических цепей. Правила Кирхгофа.Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца.Мощность электрического тока. Тепловая мощность, выделяемая на резисторе.ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для полной (замкнутой)электрической цепи. Мощность источника тока. Короткое замыкание.



Конденсатор в цепи постоянного тока.Технические устройства и технологические процессы: амперметр, вольтметр, реостат,счётчик электрической энергии.Демонстрации.Измерение силы тока и напряжения.Исследование зависимости силы тока от напряжения для резистора, лампы накаливания исветодиода.Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площади поперечногосечения и материала.Исследование зависимости силы тока от сопротивления при постоянном напряжении.Прямое измерение ЭДС. Короткое замыкание гальванического элемента и оценкавнутреннего сопротивления.Способы соединения источников тока, ЭДС батарей.Исследование разности потенциалов между полюсами источника тока от силы тока в цепи.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Исследование смешанного соединения резисторов.Измерение удельного сопротивления проводников.Исследование зависимости силы тока от напряжения для лампы накаливания.Увеличение предела измерения амперметра (вольтметра).Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.Исследование зависимости ЭДС гальванического элемента от времени при короткомзамыкании.Исследование разности потенциалов между полюсами источника тока от силы тока в цепи.Исследование зависимости полезной мощности источника тока от силы тока.4.3. Тема 3. Токи в различных средах.Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость твёрдыхметаллов. Зависимость сопротивления металлов от температуры. Сверхпроводимость.Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков.Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Свойства p–n-перехода. Полупроводниковые приборы.Электрический ток в электролитах. Электролитическая диссоциация.Электролиз. Законы Фарадея для электролиза.Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Различные типысамостоятельного разряда. Молния. Плазма.Технические устройства и практическое применение: газоразрядные лампы, электронно-лучевая трубка, полупроводниковые приборы: диод, транзистор, фотодиод, светодиод, гальваника,рафинирование меди, выплавка алюминия, электронная микроскопия.Демонстрации.Зависимость сопротивления металлов от температуры.Проводимость электролитов.Законы электролиза Фарадея.Искровой разряд и проводимость воздуха.Сравнение проводимости металлов и полупроводников.Односторонняя проводимость диода.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Наблюдение электролиза.Измерение заряда одновалентного иона.Исследование зависимости сопротивления терморезистора от температуры.Снятие вольт-амперной характеристики диода.5. Физический практикум.Способы измерения физических величин с использованием аналоговых и цифровыхизмерительных приборов и компьютерных датчиковых систем. Абсолютные и относительныепогрешности измерений физических величин.



Оценка границ погрешностей.Проведение косвенных измерений, исследований зависимостей физических величин,проверка предложенных гипотез (выбор из работ, описанных в тематических разделах«Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум»).6. Межпредметные связи.Изучение курса физики углублённого уровня в 10 классе осуществляется с учётомсодержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии итехнологии.Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление,научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент,моделирование, модель, измерение, погрешности измерений, измерительные приборы, цифроваялаборатория.Математика: Решение системы уравнений. Линейная функция, парабола, гипербола, ихграфики и свойства. Тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, основноетригонометрическое тождество.Векторы и их проекции на оси координат, сложение векторов.Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен живыхорганизмов, тепловое загрязнение окружающей среды, утилизация биоорганического топлива длявыработки «тепловой» и электроэнергии, поверхностное натяжение и капиллярные явления вприроде, электрические явления в живой природе.Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль вещества, молярнаямасса, получение наноматериалов, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов, жидкиекристаллы, электрические свойства металлов, электролитическая диссоциация, гальваника,электронная микроскопия.География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр.Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёт сухого ижидкого трения в технике, статические конструкции (кронштейн, решетчатые конструкции),использование законов сохранения механики в технике (гироскоп, водомёт и другие), двигательвнутреннего сгорания, паровая турбина, бытовой холодильник, кондиционер, технологииполучения современных материалов, в том числе наноматериалов, и нанотехнологии,электростатическая защита, заземление электроприборов, газоразрядные лампы,полупроводниковые приборы, гальваника.Содержание обучения в 11 классе.1. Раздел 4. Электродинамика.1.1. Тема 4. Магнитное поле.Взаимодействие постоянных магнитов и проводников с током. Магнитное поле. Вектормагнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции.Магнитное поле проводника с током (прямого проводника, катушки и кругового витка).Опыт Эрстеда.Сила Ампера, её направление и модуль.Сила Лоренца, её направление и модуль. Движение заряженной частицы в однородноммагнитном поле. Работа силы Лоренца.Магнитное поле в веществе. Ферромагнетики, пара- и диамагнетики.Технические устройства и технологические процессы: применение постоянных магнитов,электромагнитов, тестер-мультиметр, электродвигатель Якоби, ускорители элементарных частиц.Демонстрации.Картина линий индукции магнитного поля полосового и подковообразногопостоянных магнитов.Картина линий магнитной индукции поля длинного прямого проводника и замкнутогокольцевого проводника, катушки с током.Взаимодействие двух проводников с током.Сила Ампера.Действие силы Лоренца на ионы электролита.



Наблюдение движения пучка электронов в магнитном поле.Принцип действия электроизмерительного прибора магнитоэлектрическойсистемы.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Исследование магнитного поля постоянных магнитов.Исследование свойств ферромагнетиков.Исследование действия постоянного магнита на рамку с током.Измерение силы Ампера.Изучение зависимости силы Ампера от силы тока.Определение магнитной индукции на основе измерения силы Ампера.1.2. Тема 5. Электромагнитная индукция.Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. ЭДС индукции.Закон электромагнитной индукции Фарадея.Вихревое электрическое поле. Токи Фуко.ЭДС индукции в проводнике, движущемся в однородном магнитном поле.Правило Ленца.Индуктивность. Катушка индуктивности в цепи постоянного тока.Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции.Энергия магнитного поля катушки с током.Электромагнитное поле.Технические устройства и технологические процессы: индукционная печь, соленоид, защитаот электризации тел при движении в магнитном поле Земли.Демонстрации.Наблюдение явления электромагнитной индукции.Исследование зависимости ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.Правило Ленца.Падение магнита в алюминиевой (медной) трубе.Явление самоиндукции.Исследование зависимости ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока в цепи.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Исследование явления электромагнитной индукции.Определение индукции вихревого магнитного поля.Исследование явления самоиндукции.Сборка модели электромагнитного генератора.2. Раздел 5. Колебания и волны.2.1. Тема 1. Механические колебания.Колебательная система. Свободные колебания.Гармонические колебания. Кинематическое и динамическое описание. Энергетическоеописание (закон сохранения механической энергии). Вывод динамического описаниягармонических колебаний из их энергетического и кинематического описания.Амплитуда и фаза колебаний. Связь амплитуды колебаний исходной величины самплитудами колебаний её скорости и ускорения.Период и частота колебаний. Период малых свободных колебаний математическогомаятника. Период свободных колебаний пружинного маятника.Понятие о затухающих колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. Резонансная кривая.Влияние затухания на вид резонансной кривой.Автоколебания.Технические устройства и технологические процессы: метроном, часы, качели, музыкальныеинструменты, сейсмограф.Демонстрации.Запись колебательного движения.Наблюдение независимости периода малых колебаний груза на нити от амплитуды.



Исследование затухающих колебаний и зависимости периода свободных колебаний отсопротивления.Исследование колебаний груза на массивной пружине с целью формирования представленийоб идеальной модели пружинного маятника.Закон сохранения энергии при колебаниях груза на пружине.Исследование вынужденных колебаний.Наблюдение резонанса.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Измерение периода свободных колебаний нитяного и пружинного маятников.Изучение законов движения тела в ходе колебаний на упругом подвесе.Изучение движения нитяного маятника.Преобразование энергии в пружинном маятнике.Исследование убывания амплитуды затухающих колебаний.Исследование вынужденных колебаний.2.2. Тема 2. Электромагнитные колебания.Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальномколебательном контуре. Формула Томсона. Связь амплитуды заряда конденсатора с амплитудойсилы тока в колебательном контуре.Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре.Затухающие электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания.Переменный ток. Мощность переменного тока. Амплитудное и действующее значение силытока и напряжения при различной форме зависимости переменного тока от времени.Синусоидальный переменный ток. Резистор, конденсатор и катушка индуктивности в цеписинусоидального переменного тока. Резонанс токов.Резонанс напряжений.Идеальный трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии.Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использованияэлектроэнергии в повседневной жизни.Технические устройства и технологические процессы: электрический звонок, генераторпеременного тока, линии электропередач.Демонстрации.Свободные электромагнитные колебания.Зависимость частоты свободных колебаний от индуктивности и ёмкости контура.Осциллограммы электромагнитных колебаний.Генератор незатухающих электромагнитных колебаний.Модель электромагнитного генератора.Вынужденные синусоидальные колебания.Резистор, катушка индуктивности и конденсатор в цепи переменного тока.Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности иконденсатора.Устройство и принцип действия трансформатора.Модель линии электропередачи.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Изучение трансформатора.Исследование переменного тока через последовательно соединённые конденсатор, катушкуи резистор.Наблюдение электромагнитного резонанса.Исследование работы источников света в цепи переменного тока.2.3. Тема 3. Механические и электромагнитные волны.Механические волны, условия их распространения. Поперечные и продольные волны.Период, скорость распространения и длина волны. Свойства механических волн: отражение,преломление, интерференция и дифракция.Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука.



Шумовое загрязнение окружающей среды.Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимнаяориентация векторов ⃗𝐸⃗⃗ , ⃗𝐵⃗⃗ , 𝑣 в электромагнитной волне.Свойства электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, интерференция идифракция.Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике и быту.Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация.Электромагнитное загрязнение окружающей среды.Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты, радар,радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, ультразвуковая диагностика в технике имедицине.Демонстрации.Образование и распространение поперечных и продольных волн.Колеблющееся тело как источник звука.Зависимость длины волны от частоты колебаний.Наблюдение отражения и преломления механических волн.Наблюдение интерференции и дифракции механических волн.Акустический резонанс.Свойства ультразвука и его применение.Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой колебаний.Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация,дифракция, интерференция.Обнаружение инфракрасного и ультрафиолетового излучений.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Изучение параметров звуковой волны.Изучение распространения звуковых волн в замкнутом пространстве.2.4. Тема 4. Оптика.Прямолинейное распространение света в однородной среде. Луч света. Точечный источниксвета.Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в плоском зеркале.Сферические зеркала.Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель преломления.Относительный показатель преломления. Постоянство частоты света и соотношение длин волнпри переходе монохроматического света через границу раздела двух оптических сред.Ход лучей в призме. Дисперсия света. Сложный состав белого света.Цвет.Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего отражения.Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и оптическая силатонкой линзы. Зависимость фокусного расстояния тонкой сферической линзы от её геометрии иотносительного показателя преломления.Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой.Ход луча, прошедшего линзу под произвольным углом к её главной оптической оси.Построение изображений точки и отрезка прямой в собирающих и рассеивающих линзах и ихсистемах.Оптические приборы. Разрешающая способность. Глаз как оптическая система.Пределы применимости геометрической оптики.Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюдениямаксимумов и минимумов в интерференционной картине от двух когерентныхисточников. Примеры классических интерференционных схем.Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных м а к с и м у м о впри падении монохроматического света на дифракционную решётку.Поляризация света.



Технические устройства и технологические процессы: очки, лупа, перископ, фотоаппарат,микроскоп, проекционный аппарат, просветление оптики, волоконная оптика, дифракционнаярешётка.Демонстрации.Законы отражения света.Исследование преломления света.Наблюдение полного внутреннего отражения. Модель световода.Исследование хода световых пучков через плоскопараллельную пластину и призму.Исследование свойств изображений в линзах.Модели микроскопа, телескопа.Наблюдение интерференции света.Наблюдение цветов тонких плёнок.Наблюдение дифракции света.Изучение дифракционной решётки.Наблюдение дифракционного спектра.Наблюдение дисперсии света.Наблюдение поляризации света.Применение поляроидов для изучения механических напряжений.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Измерение показателя преломления стекла.Исследование зависимости фокусного расстояния от вещества (на примере жидких линз).Измерение фокусного расстояния рассеивающих линз.Получение изображения в системе из плоского зеркала и линзы.Получение изображения в системе из двух линз.Конструирование телескопических систем.Наблюдение дифракции, интерференции и поляризации света.Изучение поляризации света, отражённого от поверхности диэлектрика.Изучение интерференции лазерного излучения на двух щелях.Наблюдение дисперсии.Наблюдение и исследование дифракционного спектра.Измерение длины световой волны.Получение спектра излучения светодиода при помощи дифракционной решётки.3. Раздел 6. Основы специальной теории относительности.Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теорииотносительности.Пространственно-временной интервал. Преобразования Лоренца. Условие причинности.Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение длины.Энергия и импульс релятивистской частицы.Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя.Технические устройства и технологические процессы: спутниковые приёмники, ускорителизаряженных частиц.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Определение импульса и энергии релятивистских частиц (по фотографиям трековзаряженных частиц в магнитном поле).4. Раздел 7. Квантовая физика.4.1. Тема 1. Корпускулярно-волновой дуализм.Равновесное тепловое излучение (излучение абсолютно чёрного тела).Закон смещения Вина. Гипотеза Планка о квантах.Фотоны. Энергия и импульс фотона.Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна дляфотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта.Давление света (в частности, давление света на абсолютно поглощающую и абсолютноотражающую поверхность). Опыты



П.Н. Лебедева.Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Длина волны де Бройля и размеры областилокализации движущейся частицы. Корпускулярноволновой дуализм. Дифракция электронов накристаллах.Специфика измерений в микромире. Соотношения неопределённостей Гейзенберга.Технические устройства и технологические процессы: спектрометр, фотоэлемент,фотодатчик, туннельный микроскоп, солнечная батарея, светодиод.Демонстрации.Фотоэффект на установке с цинковой пластиной.Исследование законов внешнего фотоэффекта.Исследование зависимости сопротивления полупроводников от освещённости.Светодиод.Солнечная батарея.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Исследование фоторезистора.Измерение постоянной Планка на основе исследования фотоэффекта.Исследование зависимости силы тока через светодиод от напряжения.4.2. Тема 2. Физика атома.Опыты по исследованию строения атома. Планетарная модель атома Резерфорда.Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с одного уровняэнергии на другой.Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода.Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазер.Технические устройства и технологические процессы: спектральный анализ (спектроскоп),лазер, квантовый компьютер.Демонстрации.Модель опыта Резерфорда.Наблюдение линейчатых спектров.Устройство и действие счётчика ионизирующих частиц.Определение длины волны лазерного излучения.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Наблюдение линейчатого спектра.Исследование спектра разреженного атомарного водорода и измерение постояннойРидберга.4.3. Тема 3. Физика атомного ядра и элементарных частиц.Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы.Радиоактивность. Альфа-распад. Электронный и позитронный бетараспад. Гамма-излучение.Закон радиоактивного распада. Радиоактивные изотопы в природе. Свойстваионизирующего излучения. Влияние радиоактивности на живые организмы. Естественный фонизлучения. Дозиметрия.Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра.Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Ядерные реакторы. Проблемы управляемоготермоядерного синтеза. Экологические аспекты развития ядерной энергетики.Методы регистрации и исследования элементарных частиц.Фундаментальные взаимодействия. Барионы, мезоны и лептоны. Представление оСтандартной модели. Кварк-глюонная модель адронов.Физика за пределами Стандартной модели. Тёмная материя и тёмная энергия.Единство физической картины мира.Технические устройства и технологические процессы: дозиметр, камера Вильсона, ядерныйреактор, термоядерный реактор, атомная бомба, магнитно-резонансная томография.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Исследование треков частиц (по готовым фотографиям).Исследование радиоактивного фона с использованием дозиметра.



Изучение поглощения бета-частиц алюминием.5. Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики.Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение астрономии.Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов.Методы астрономических исследований. Современные оптические телескопы,радиотелескопы, внеатмосферная астрономия.Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение.Солнечная система.Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд.Звёзды, их основные характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость».Звёзды главной последовательности. Зависимость «масса – светимость» для звёзд главнойпоследовательности. Внутреннее строение звёзд. Современные представления о происхождении иэволюции Солнца и звёзд. Этапы жизни звёзд.Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. Типыгалактик. Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрах галактик.Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик.Теория Большого взрыва. Реликтовое излучение.Масштабная структура Вселенной. Метагалактика.Нерешённые проблемы астрономии.Ученические наблюдения.Наблюдения звёздного неба невооружённым глазом с использованием компьютерныхприложений для определения положения небесных объектов на конкретную дату: основныесозвездия Северного полушария и яркие звёзды.Наблюдения в телескоп Луны, планет, туманностей и звёздных скоплений.6. Физический практикум.Способы измерения физических величин с использованием аналоговых и цифровыхизмерительных приборов и компьютерных датчиковых систем. Абсолютные и относительныепогрешности измерений физических величин.Оценка границ погрешностей.Проведение косвенных измерений, исследований зависимостей физических величин,проверка предложенных гипотез (выбор из работ, описанных в тематических разделах«Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум»).7. Обобщающее повторение.Обобщение и систематизация содержания разделов курса «Механика», «Молекулярнаяфизика и термодинамика», «Электродинамика», «Колебания и волны», «Основы специальнойтеории относительности», «Квантовая физика», «Элементы астрономии и астрофизики».Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной и этическойсферах деятельности человека, роль и место физики и астрономии в современной научнойкартине мира, значение описательной, систематизирующей, объяснительной и прогностическойфункций физической теории, роль физической теории в формировании представлений офизической картине мира, место физической картины мира в общем ряду современныхестественно-научных представлений о природе.8. Межпредметные связи.Изучение курса физики углублённого уровня в 11 классе осуществляется с учётомсодержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии итехнологии.Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление,научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент,моделирование, модель, измерение, погрешности измерений, измерительные приборы, цифроваялаборатория.Математика: Решение системы уравнений. Тригонометрические функции: синус, косинус,тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество. Векторы и их проекции на оси



координат, сложение векторов. Производные элементарных функций. Признаки подобиятреугольников, определение площади плоских фигур и объёма тел.Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движения в живойприроде, экологические риски при производстве электроэнергии, электромагнитное загрязнениеокружающей среды, ультразвуковая диагностика в медицине, оптические явления в живойприроде.Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых тел, механизмыобразования кристаллической решётки, спектральный анализ. География: магнитные полюсаЗемли, 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 батарея, спутниковые приёмники, ядернаяэнергетика и экологические аспекты её развития.
Планируемые результаты освоения программы по физике на уровне среднего общегообразования1. Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования(углубленный уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, метапредметныхи предметных образовательных результатов.
Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны отражатьготовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позициейличности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений,соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненногоопыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательнойдеятельности, в том числе в части:1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активногои ответственного члена российского общества; принятие традиционных общечеловеческихгуманистических идемократических ценностей; готовность вести совместную деятельность в интересахгражданскогообщества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; умениевзаимодействовать с социальными институтами в соответствиис их функциями и назначением; готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 2)патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности,патриотизма; ценностное отношение к государственным символам, достижениямроссийских учёных в области физики и технике; 3) духовно-нравственного воспитания:сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оцениватьситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы иценности, в том числе в деятельности учёного; осознание личного вклада в построениеустойчивого будущего; 4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества,присущего физической науке; 5) трудового воспитания: интерес к различным сферампрофессиональной деятельности, в том числе связанным с физикой и техникой, умение совершатьосознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;готовность и способность к образованию и самообразованию в областифизики на протяжении всей жизни; 6) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, осознание глобальногохарактера экологических проблем; планирование и осуществление действий в окружающейсреде на основе



знания целей устойчивого развития человечества;Расширение опыта деятельности экологической направленности на основе имеющихсязнаний по физике; 7) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современномууровню развития физической науки; осознание ценности научной деятельности, готовностьв процессе изучения физики осуществлять проектную и исследовательскую деятельностьиндивидуально и в группе.В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физике дляуровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональныйинтеллект, предполагающий сформированность:самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видетьнаправления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своёповедение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, бытьоткрытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии,включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его приосуществлении общения, способность к сочувствию и сопереживанию; социальных навыков,включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлятьинтерес и разрешать конфликты.3. Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образованиядолжны отражать:3.1. Овладение универсальными познавательными действиями:1) базовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему,рассматривать её всесторонне; определять цели деятельности, задавать параметры икритерии ихдостижения; выявлять закономерности и противоречия врассматриваемыхфизических явлениях; разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихсяматериальных и нематериальных ресурсов; вносить коррективы в деятельность, оцениватьсоответствиерезультатов целям, оценивать риски последствий деятельности; координировать ивыполнять работу в условиях реального,виртуального и комбинированного взаимодействия; развивать креативное мышление прирешении жизненных проблем.2) базовые исследовательские действия:владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методамифизической науки;владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельностив области физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методоврешения задач физического содержания, 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 созданииучебных проектов в области физики; выявлять причинно-следственные связи и актуализироватьзадачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своихутверждений, задавать параметры и критерии решения; анализировать полученные в ходе решениязадачи результаты,критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;ставить и формулировать собственные задачи в образовательнойдеятельности, в том числе при изучении физики; давать оценку новым ситуациям, оцениватьприобретённый опыт; уметь переносить знания по физике в практическую область



жизнедеятельности; уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи,допускающие альтернативные решения.3) работа с информацией:владеть навыками получения информации физического содержания из источников разныхтипов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретациюинформации различных видов и форм представления; оценивать достоверность информации;использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решениикогнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требованийэргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,норм информационной безопасности; создавать тексты физического содержания в различныхформатах с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную формупредставления и визуализации.3.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями: 1) общение:осуществлять общение на уроках физики и вовне урочнойдеятельности; распознавать предпосылки конфликтных ситуаций исмягчатьконфликты; развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованиемязыковых средств;2) совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы; выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общихинтересов, и возможностей каждого члена коллектива; принимать цели совместнойдеятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: составлять пландействий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместнойработы; оценивать качество своего вклада и каждого участника команды вобщий результат по разработанным критериям; предлагать новые проекты, оценивать идеи спозиции новизны,оригинальности, практической значимости; осуществлять позитивное стратегическоеповедение в различныхситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным.3.3. Овладение универсальными регулятивными действиями:1) самоорганизация:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и астрономии,выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; самостоятельно составлятьплан решения расчётных и качественных задач, план выполнения практической работы с учётомимеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; давать оценку новымситуациям;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делать осознанныйвыбор, аргументировать его, брать на себяответственность за решение; оценивать приобретённый опыт;способствовать формированию и проявлению эрудиции в областифизики, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 2)самоконтроль:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,оценивать соответствие результатов целям; владеть навыками познавательной рефлексиикак осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верногорешения; оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; приниматьмотивы и аргументы других при анализе результатовдеятельности;



3) принятие себя и других: принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатовдеятельности; признавать своё право и право других на ошибку. 4. Предметные результатыосвоения программы по физике. В процессе изучения курса курса физики углубленного уровня в10 классе обучающийся научится:понимать роль физики в экономической, технологической, экологической, социальной иэтической сферах деятельности человека, роль и место физики в современной научной картинемира, значение описательной, систематизирующей, объяснительной и прогностической функцийфизической теории – механики, молекулярной физики и термодинамики, роль физической теориив формировании представлений о физической картине мира; различать условия применимостимоделей физических тел и процессов (явлений): инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдоетело, материальная точка, равноускоренное движение, свободное падение, абсолютно упругаядеформация, абсолютно упругое и абсолютно неупругое столкновения, модели газа, жидкости итвёрдого (кристаллического) тела, идеальный газ, точечный заряд, однородное электрическоеполе; различать условия (границы, области) применимости физических законов, пониматьвсеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;анализировать и объяснять механические процессы и явления, используя основные положения изаконы механики (относительность механического движения, формулы кинематикиравноускоренного движения, преобразования Галилея для скорости и перемещения, законыНьютона, принцип относительности Галилея, закон всемирного тяготения, законы сохраненияимпульса и механической энергии, связь работы силы с изменением механической энергии,условия равновесия твёрдого тела), при этом использовать математическое выражение законов,указывать условия применимости физических законов: преобразований Галилея, второго итретьего законов Ньютона, законов сохранения импульса и механической энергии, законавсемирного тяготения;анализировать и объяснять тепловые процессы и явления, используя основные положениямолекулярно-кинетической теории и законы молекулярной физики и термодинамики (связьдавления идеального газа со средней кинетической энергией теплового движения и концентрациейего молекул, связь температуры вещества со средней кинетической энергией теплового движенияего частиц, связь давления идеального газа с концентрацией молекул и его температурой,уравнение Менделеева– Клапейрона, первый закон термодинамики, закон сохранения энергии втепловых процессах), при этом использовать математическое выражение законов, указыватьусловия применимости уравнения Менделеева–Клапейрона; анализировать и объяснять электрические явления, используя основныеположения и законы электродинамики (закон сохранения электрического заряда, закон Кулона,потенциальность электростатического поля, принцип суперпозиции электрических полей, приэтом указывая условия применимости закона Кулона, а также практически важные соотношения:законы Ома для участка цепи и для замкнутой электрической цепи, законДжоуля–Ленца, правила Кирхгофа, законы Фарадея для электролиза); описывать физическиепроцессы и явления, используя величины: перемещение, скорость, ускорение, импульс тела исистемы тел, сила, момент силы, давление, потенциальная энергия, кинетическая энергия,механическая энергия, работа силы, центростремительное ускорение, сила тяжести, силаупругости, сила трения, мощность, энергия взаимодействия тела с Землёй вблизи её поверхности,энергия упругой деформации пружины, количество теплоты, абсолютная температура тела, работав термодинамике, внутренняя энергия идеального одноатомного газа, работа идеального газа,относительная влажность воздуха, коэффициент полезного действия идеального тепловогодвигателя; электрическое поле, напряжённость электрического поля, напряжённость поляточечного заряда или заряженного шара в вакууме и в диэлектрике, потенциалэлектростатического поля, разность потенциалов, электродвижущая сила, сила тока, напряжение,мощность тока, электрическая ёмкость плоского конденсатора, сопротивление участка цепи споследовательным и параллельным соединением резисторов, энергия электрического поляконденсатора; объяснять особенности протекания физических явлений: механическое движение,тепловое движение частиц вещества, тепловое равновесие, броуновское движение, диффузия,



испарение, кипение и конденсация, плавление и кристаллизация, направленность теплопередачи,электризация тел, эквипотенциальность поверхности заряженного проводника; проводитьисследование зависимости одной физической величины от другой с использованием прямыхизмерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимостифизических величин в виде графиков с учётом абсолютных погрешностей измерений, делатьвыводы по результатам исследования; проводить косвенные измерения физических величин, приэтом выбирать оптимальный метод измерения, оценивать абсолютные и относительныепогрешности прямых и косвенных измерений; проводить опыты по проверке предложеннойгипотезы: планировать эксперимент, собирать экспериментальную установку, анализироватьполученные результаты и делать вывод о статусе предложенной гипотезы; соблюдать правилабезопасного труда при проведении исследований врамках учебного эксперимента, практикума и учебно-исследовательской и проектнойдеятельности с использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования; решатьрасчётные задачи с явно заданной и неявно заданной физической моделью: на основании анализаусловия обосновывать выбор физической модели, отвечающей требованиям задачи, применятьформулы, законы, закономерности и постулаты физических теорий при использованииматематических 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, атакже интеграции знаний из других предметов естественно-научного цикла: выстраиватьлогическую цепочку рассуждений с использованием изученных законов, закономерностей ифизических явлений; использовать теоретические знания для объяснения основных принциповработы измерительных приборов, технических устройств и технологических процессов;приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиковв развитие науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники итехнологий; анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельностичеловека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности,представлений о рациональном природопользовании, а также разумном использованиидостижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества; применятьразличные способы работы с информацией физического содержания с использованиемсовременных информационных технологий, при этом использовать современныеинформационные технологии для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации, структурирования и интерпретации информации, полученной изразличных источников, критически анализировать получаемую информацию и оценивать еёдостоверность как на основе имеющихся знаний, так и на основе анализа источника информации;проявлять организационные и познавательные умения самостоятельногоприобретения новых знаний в процессе выполнения проектных и учебноисследовательскихработ; работать в группе с исполнением различных социальных ролей, планировать работугруппы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, оценивать вкладкаждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы; проявлять мотивацию кбудущей профессиональной деятельности поспециальностям физико-технического профиля.
5. Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изучения курсакурса физики углубленного уровня в 11 классе обучающийся научится:понимать роль физики в экономической, технологической, социальнойи этической сферах деятельности человека, роль и место физики в современной научнойкартине мира, роль астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии, значение описательной, систематизирующей, объяснительной ипрогностической функций физической теории – электродинамики, специальной теорииотносительности, квантовой физики, роль физической теории в формировании представлений офизической картине мира, место физической картины мира в общем ряду современныхестественно-научных представлений о природе; различать условия применимости моделей



физических тел и процессов (явлений): однородное электрическое и однородное магнитное поля,гармонические колебания, математический маятник, идеальный пружинный маятник,гармонические волны, идеальный колебательный контур, тонкая линза, моделей атома, атомногоядра и квантовой модели света; различать условия (границы, области) применимости физическихзаконов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использованиячастных законов; анализировать и объяснять электромагнитные процессы и явления, используяосновные положения и законы электродинамики и специальной теории относительности (законсохранения электрического заряда, сила Ампера, сила Лоренца, закон электромагнитнойиндукции, правило Ленца, связь ЭДС самоиндукции в элементе электрической цепи со скоростьюизменения силы тока, постулаты специальной теории относительности Эйнштейна);анализировать и объяснять квантовые процессы и явления, используя положения квантовойфизики (уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, первый и второй постулаты Бора, принципсоотношения неопределённостей Гейзенберга, законы сохранения зарядового и массового чисел иэнергии в ядерных реакциях, закон радиоактивного распада); описывать физические процессы иявления, используя величины: напряжённость электрического поля, потенциалэлектростатического поля, разность потенциалов, электродвижущая сила, индукция магнитногополя, магнитный поток, сила Ампера, индуктивность, электродвижущая сила самоиндукции,энергия магнитного поля проводника с током, релятивистский импульс, полная энергия, энергияпокоя свободной частицы, энергия и импульс фотона, массовое число и заряд ядра, энергия связиядра; объяснять особенности протекания физических явлений: электромагнитная индукция,самоиндукция, резонанс, интерференция волн, дифракция, дисперсия, полное внутреннееотражение, фотоэлектрический эффект (фотоэффект), альфа- и бета-распады ядер, гамма-излучение ядер, физические принципы спектрального анализа и работы лазера; определятьнаправление индукции магнитного поля проводника с током,силы Ампера и силы Лоренца; строить изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкойлинзой, ирассчитывать его характеристики; применять основополагающие астрономические понятия,теории и законы для анализа и объяснения физических процессов, происходящих в звёздах, взвёздных системах, в межгалактической среде; движения небесных тел, эволюции звёзд иВселенной; проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямыхизмерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимостифизических величин в виде графиков с учётом абсолютных погрешностей измерений, делатьвыводы по результатам исследования; проводить косвенные измерения физических величин, приэтом выбирать оптимальный метод измерения, оценивать абсолютные и относительныепогрешности прямых и косвенных измерений; проводить опыты по проверке предложеннойгипотезы: планировать эксперимент, собирать экспериментальную установку, анализироватьполученные результаты и делать вывод о статусе предложенной гипотезы; описывать методыполучения научных астрономических знаний; соблюдать правила безопасного труда припроведении исследований врамках учебного эксперимента, практикума и учебно-исследовательской и проектнойдеятельности с использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования; решатьрасчётные задачи с явно заданной и неявно заданной физической моделью: на основании анализаусловия выбирать физические модели, отвечающие требованиям задачи, применять формулы,законы, закономерности и постулаты физических теорий при использовании математическихметодов решения задач, проводить расчёты на основании имеющихся данных, анализироватьрезультаты и корректировать методы решения с учётом полученных результатов; решатькачественные задачи, требующие применения знаний из разных разделов курса физики, а такжеинтеграции знаний из других предметов естественно-научного цикла: выстраивать логическуюцепочку рассуждений с использованием изученных законов, закономерностей и физическихявлений; использовать теоретические знания для объяснения основных принципов работыизмерительных приборов, технических устройств и технологических процессов; приводитьпримеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков



в развитие науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники итехнологий;анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельностичеловека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности,представлений о рациональном природопользовании, а также разумном использованиидостижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества; применятьразличные способы работы с информацией физическогосодержания с использованием современных информационных технологий, при этомиспользовать современные информационные технологии для поиска, переработки и предъявленияучебной и научно-популярной информации, структурирования и интерпретации информации,полученной из различных источников, критически анализировать получаемую информацию иоценивать её достоверность как на основе имеющихся знаний, так и на основе анализа источникаинформации; проявлять организационные и познавательные умения самостоятельногоприобретения новых знаний в процессе выполнения проектных и учебноисследовательскихработ; работать в группе с исполнением различных социальных ролей, планировать работугруппы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, оценивать вкладкаждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы; проявлять мотивацию кбудущей профессиональной деятельности по специальностям физико-технического профиля.
Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (углублённый уровень).

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (углублённый уровень) (предметная
область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по химии, химия)
включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения
программы по химии.

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения химии, характеристику
психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место 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 период обучения на уровне среднего общего образования, а
также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. Научно-методической
основой для разработки планируемых результатов освоения программы по химии для уровня
среднего общего образования является системно-деятельностный подход.

Пояснительная записка.



Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на основе
требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего
образования, представленных в ФГОС СОО.

Химия на уровне углублённого изучения занимает важное место в системе естественно-
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 обучения в организациях
профессионального образования, в которых химия является одной из приоритетных дисциплин.

В программе по химии назначение предмета «Химия» получает подробную интерпретациюв соответствии с основополагающими положениями ФГОС СОО о взаимообусловленности целей,содержания, результатов обучения и 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, воспитания и развития обучающихся средствами
предмета, изучаемого в рамках конкретного профиля; организационно-планирующая, которая
предусматривает определение:
принципов структурирования и последовательности изучения учебного
материала, количественных и качественных его характеристик; подходов к формированию
содержательной основы контроля и оценки образовательных достижений обучающихся в рамках
итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена по химии. 4. Программа для
углублённого изучения химии: устанавливает инвариантное предметное содержание,
обязательное для изучения в рамках отдельных профилей, предусматривает распределение и
структурирование его по классам, основным содержательным линиям/разделам
курса; даёт примерное распределение учебного времени, рекомендуемого для
изучения отдельных тем; предлагает примерную последовательность изучения учебного
материала с учётом логики построения курса, внутрипредметных и межпредметных связей; даёт
методическую интерпретацию целей и задач изучения предмета на 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 видов учебно-познавательных действий обучающегося по освоению содержания
предмета.



По всем позициям в программе по химии предусмотрена преемственность с обучением
химии на уровне основного общего образования.

Программа по химии служит ориентиром для составления авторских рабочих программ. 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 подход к структурированию
учебного материала и последовательности его изучения, своё видение путей и способов
формирования системы предметных знаний, умений и видов учебной деятельности, а также
системы способов и методических приёмов по развитию и воспитанию обучающихся.

7. В соответствии с концептуальными положениями ФГОС СОО о назначении предметов
базового и углублённого уровней в системе дифференцированного обучения на уровне среднего
общего образования химия на уровне углублённого изучения направлен на реализацию
преемственности с последующим этапом получения химического образования в рамках изучения
специальных естественно-научных и химических дисциплин в вузах и организациях среднего
профессионального образования. В этой связи изучение предмета «Химия» ориентировано
преимущественно на расширение и углубление теоретической и практической подготовки
обучающихся, выбравших определённый профиль обучения, в том числе с перспективой
последующего получения химического образования в организациях профессионального
образования. В свете требований ФГОС СОО к планируемым результатам освоения основной
образовательной программы среднего общего образования изучение предмета «Химия»
ориентировано также на решение задач воспитания и социального развития обучающихся, на
формирование у них общеинтеллектуальных умений, умений рационализации учебного труда и
обобщённых способов деятельности, имеющих междисциплинарный, надпредметный характер.

Химия на уровне углублённого изучения включает углублённые курсы – «Органическая
химия» и «Общая и неорганическая химия». При определении подходов к отбору и структурной
организации содержания этих курсов в программе по химии за основу приняты положения ФГОС
СОО о различиях базового и углублённого уровней изучения предмета.

Основу содержания курсов «Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия»
составляет совокупность предметных знаний и умений, относящихся к базовому уровню изучения
предмета. Эта система знаний получает определённое теоретическое дополнение, позволяющее
осознанно освоить существенно больший объём фактологического материала. На углублённом
уровне изучения предмета обеспечена возможность значительного увеличения объёма знаний о



химических элементах и свойствах их соединений на основе расширения и углубления
представлений о строении вещества, химической связи и закономерностях протекания реакций,
рассматриваемых с точки зрения химической кинетики и термодинамики. Изучение
периодического закона и Периодической системы химических элементов базируется на
современных квантовомеханических представлениях о строении атома. Химическая связь
объясняется с точки зрения энергетических изменений при её образовании и 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 соединений уделяется
особое внимание вопросам об электронных эффектах, о взаимном влиянии атомов в 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 дополнений к
общей системе предметных знаний) оказывают влияние смежные предметы. Так, например, в
содержании предмета для классов химико-физического профиля большое значение будут иметь
элементы учебного материала по общей химии. При изучении предмета в данном случае акцент
будет сделан на общность методов познания, общность законов и теорий в химии и в физике:
атомно-молекулярная теория (молекулярная теория в физике), законы сохранения массы и
энергии, законы термодинамики, электролиза, представления о строении веществ и другое.

В содержании предмета для классов химико-биологического профиля больший удельный
вес будет иметь органическая химия. В этом случае предоставляется возможность для 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 основой для изучения сущности процессов фотосинтеза,
дыхания, пищеварения.

В плане формирования основ научного мировоззрения, освоения общенаучных методов
познания и опыта практического применения научных знаний изучение предмета «Химия» на
углублённом уровне основано на межпредметных связях с учебными предметами, входящими в
состав предметных областей «Естественно-научные предметы», «Математика и информатика» и
«Русский язык и литература».

При изучении учебного предмета «Химия» на углублённом уровне также, как на уровне
основного и среднего общего образования (на базовом уровне), задачей первостепенной



значимости является формирование основ науки химии как области современного естествознания,
практической деятельности человека и одного из компонентов мировой культуры. Решение этой
задачи на углублённом уровне изучения предмета предполагает реализацию таких целей, как:

формирование представлений: о материальном единстве мира, закономерностях и
познаваемости явлений природы, о месте химии в системе естественных наук и её ведущей
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; 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 термодинамических и 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
экологической безопасности последствий бытовой и производственной деятельности человека,
связанной с химическим производством, использованием и переработкой веществ; углубление
представлений о научных методах познания, необходимых
для приобретения умений ориентироваться в мире веществ и объяснения химических явлений,
имеющих место в природе, в практической деятельности и повседневной жизни.

В плане реализации первоочередных воспитательных и развивающих функций целостной
системы среднего общего образования при изучении предмета «Химия» на углублённом уровне
особую актуальность приобретают такие цели и задачи, как:

воспитание убеждённости в познаваемости явлений природы, уважения
к процессу творчества в области теоретических и прикладных исследований в химии,
формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; развитие
мотивации к обучению и познанию, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на основе
усвоения общечеловеческих ценностей; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и



творческих способностей обучающихся, формирование у них сознательного отношения к
самообразованию и непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности, ответственного отношения к своему здоровью и потребности в
здоровом образе жизни; формирование умений и навыков разумного природопользования,
развитие экологической культуры, приобретение опыта общественнополезной экологической
деятельности.

Общее число часов, рекомендованных для изучения химии на углубленном уровне, – 204
часов: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю).

Содержание обучения
Содержание обучения в 10 классе.
1. Органическая химия.
1.1. Теоретические основы органической химии.
Предмет и значение органической химии, представление о многообразии органических

соединений.
Электронное строение атома углерода: основное и возбуждённое состояния. Валентные

возможности атома углерода. Химическая связь в органических соединениях. Типы гибридизации
атомных орбиталей углерода. Механизмы образования ковалентной связи (обменный и
донорноакцепторный). Типы перекрывания атомных орбиталей, σ- и π-связи. Одинарная, двойная
и тройная связь. Способы разрыва связей в молекулах органических веществ. Понятие о
свободном радикале, нуклеофиле и электрофиле.

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова и современные представления о
структуре молекул. Значение теории строения органических соединений. Молекулярные и
структурные формулы. Структурные формулы различных видов: развёрнутая, сокращённая,
скелетная.

Изомерия. Виды изомерии: структурная, пространственная.
Электронные эффекты в молекулах органических соединений (индуктивный и мезомерный

эффекты).
Представление о классификации органических веществ. Понятие о функциональной

группе. Гомология. Гомологические ряды. Систематическая номенклатура органических
соединений (IUPAC) и тривиальные названия отдельных представителей.

Особенности и классификация органических реакций. Окислительновосстановительные
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.

1.2. Углеводороды.
Алканы. Гомологический ряд алканов, общая формула, номенклатура и изомерия.

Электронное и пространственное строение молекул алканов, sp3гибридизация атомных орбиталей
углерода, σ-связь. Физические свойства алканов.

Химические свойства алканов: реакции замещения, изомеризации, дегидрирования,
циклизации, пиролиза, крекинга, горения.

Нахождение в природе. Способы получения и применение алканов.
Циклоалканы. Общая формула, номенклатура и изомерия. Особенности строения и

химических свойств малых (циклопропан, циклобутан) и обычных (циклопентан, циклогексан)
циклоалканов. Способы получения и применение циклоалканов.

Алкены. Гомологический ряд алкенов, общая формула, номенклатура. Электронное и
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, замещения в αположение при двойной
связи, полимеризации и окисления. Правило Марковникова. Качественные реакции на двойную
связь.

Способы получения и применение алкенов.
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, номенклатура и изомерия.
Электронное и пространственное строение молекул алкинов, spгибридизация 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.

Способы получения и применение алкинов.



Ароматические углеводороды (арены). Гомологический ряд аренов, общая формула,
номенклатура и изомерия. Электронное и пространственное строение молекулы бензола.
Физические свойства аренов.

Химические свойства бензола и его гомологов: реакции замещения в бензольном кольце 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.

Особенности химических свойств стирола. Полимеризация стирола.
Способы получения и применение ароматических углеводородов.
Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и её происхождение.
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.
Генетическая связь между различными классами углеводородов.

Электронное строение галогенпроизводных углеводородов. Реакции замещения галогена на
гидроксогруппу. Действие на галогенпроизводные водного и спиртового раствора щёлочи.
Взаимодействие дигалогеналканов с магнием и цинком. Использование галогенпроизводных
углеводородов в быту, технике и при синтезе органических веществ.

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение физических
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 обнаружение углерода и
водорода в органических веществах, получение этилена и изучение его свойств, ознакомление с
коллекциями «Нефть» и «Уголь», с образцами пластмасс, каучуков и резины, моделирование
молекул углеводородов и галогенпроизводных углеводородов.

1.3. Кислородсодержащие органические соединения.
Предельные одноатомные спирты. Строение молекул (на примере метанола и этанола).

Гомологический ряд, общая формула, изомерия, номенклатура и классификация. Физические
свойства предельных одноатомных спиртов. Водородные связи между молекулами спиртов.

Химические свойства: реакции замещения, дегидратации, окисления, взаимодействие с
органическими и неорганическими кислотами. Качественная реакция на одноатомные спирты.
Действие этанола и метанола на организм человека. Способы получения и применение
одноатомных спиртов.



Простые эфиры, номенклатура и изомерия. Особенности физических и химических
свойств.

Многоатомные спирты – этиленгликоль и глицерин. Физические и химические свойства:
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.
Физические свойства фенола. Особенности химических свойств фенола. Качественные реакции на
фенол. Токсичность фенола.
Способы получения и 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, качественные реакции на альдегиды. Способы получения и применение альдегидов и
кетонов.

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Особенности строения молекул
карбоновых кислот. Изомерия и номенклатура. Физические свойства одноосновных предельных
карбоновых кислот. Водородные связи между молекулами карбоновых кислот.

Химические свойства: кислотные свойства, реакция этерификации, реакции с участием
углеводородного радикала.

Особенности свойств муравьиной кислоты.
Понятие о производных карбоновых кислот – сложных эфирах.
Многообразие карбоновых кислот. Особенности свойств непредельных и ароматических

карбоновых кислот, дикарбоновых кислот, гидроксикарбоновых кислот. Представители высших
карбоновых кислот: стеариновая, пальмитиновая, олеиновая кислоты. Способы получения и
применение карбоновых кислот.

Сложные эфиры. Гомологический ряд, общая формула, изомерия и номенклатура.
Физические и химические свойства: гидролиз в кислой и щелочной среде.

Жиры. Строение, физические и химические свойства жиров: гидролиз в кислой и щелочной
среде. Особенности свойств жиров, содержащих остатки непредельных жирных кислот. Жиры в
природе.



Мыла́ как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие.
Общая характеристика углеводов. Классификация углеводов (моно-, ди- и полисахариды).
Моносахариды: глюкоза, фруктоза. Физические свойства и нахождение в природе.

Фотосинтез.
Химические свойства глюкозы: реакции с участием спиртовых и альдегидной групп,

спиртовое и молочнокислое брожение. Применение глюкозы, её значение в жизнедеятельности
организма.

Дисахариды: сахароза, мальтоза. Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды.
Гидролиз дисахаридов. Нахождение в природе и применение.

Полисахариды: крахмал, гликоген и целлюлоза. Строение макромолекул крахмала,
гликогена и целлюлозы. Физические свойства крахмала и целлюлозы. Химические свойства
крахмала: гидролиз, качественная реакция с иодом. Химические свойства целлюлозы: гидролиз,
получение эфиров целлюлозы. Понятие об искусственных волокнах (вискоза, ацетатный шёлк).

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: растворимость
различных спиртов в воде, взаимодействие этанола с натрием, окисление этилового спирта в
альдегид на раскалённой медной проволоке, окисление этилового спирта дихроматом калия
(возможно использование видеоматериалов), качественные реакции на альдегиды (с гидроксидом
диамминсеребра(I) и гидроксидом меди(II)), реакция глицерина с гидроксидом меди(II),
химические свойства раствора уксусной кислоты, взаимодействие раствора глюкозы с
гидроксидом меди(II), взаимодействие крахмала с иодом, решение экспериментальных задач по
темам «Спирты и фенолы», «Карбоновые кислоты. Сложные эфиры».

1.4. Азотсодержащие органические соединения.
Амины – органические производные аммиака. Классификация аминов: алифатические и

ароматические; первичные, вторичные и третичные. Строение молекул, общая формула, изомерия,
номенклатура и физические свойства. Химическое свойства алифатических аминов: основные
свойства, алкилирование, взаимодействие первичных аминов с азотистой кислотой.
Соли алкиламмония.

Анилин – представитель аминов ароматического ряда. Строение анилина. 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 представители αаминокислот:
глицин, аланин. Физические свойства аминокислот. Химические свойства аминокислот как
амфотерных органических соединений, реакция поликонденсации, образование пептидной связи.
Биологическое значение аминокислот. Синтез и гидролиз пептидов.

Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная и третичная структура белков.
Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные реакции на белки.

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: растворение белков в
воде, денатурация белков при нагревании, цветные реакции на белки, решение экспериментальных
задач по темам «Азотсодержащие органические соединения» и «Распознавание органических
соединений».

1.5. Высокомолекулярные соединения.
Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер,

структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методы
синтеза высокомолекулярных соединений – полимеризация и 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 пластмасс и волокон».

Расчётные задачи.
Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массовым долям

элементов, входящих в его состав, нахождение молекулярной формулы органического 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
реакции от теоретически возможного.

1.6. Межпредметные связи.



Реализация межпредметных связей при изучении органической химии в 10 классе
осуществляется через использование как общих естественнонаучных понятий, так и понятий,
принятых в отдельных предметах естественно-научного цикла.

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория, закон,
анализ, синтез, классификация, наблюдение, измерение, эксперимент, модель, моделирование.

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, молекула, энергетический уровень,
вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, физические величины, единицы измерения,
скорость, энергия, масса.

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм, наследственность,
автотрофный и гетеротрофный тип питания, брожение, фотосинтез, дыхание, белки, углеводы,
жиры, нуклеиновые кислоты, ферменты.

География: полезные ископаемые, топливо.
Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие средства,

материалы из искусственных и синтетических волокон.
Содержание обучения в 11 классе.
1. Общая и неорганическая химия.
1.1. Теоретические основы химии.
Атом. Состав атомных ядер. Химический элемент. 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 в основном и возбуждённом состоянии, электронные
конфигурации ионов.

Электроотрицательность.
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.

Связь периодического закона и Периодической системы химических элементов с современной
теорией строения атомов. Закономерности изменения свойств химических элементов и
образуемых ими простых и сложных веществ по группам и периодам. Значение периодического
закона Д.И. Менделеева.

Химическая связь. Виды химической связи: ковалентная, ионная, металлическая.
Механизмы образования ковалентной связи: обменный и донорно-акцепторный. Энергия и длина



связи. Полярность, направленность и насыщаемость ковалентной связи. Кратные связи.
Водородная связь.
Межмолекулярные взаимодействия.

Валентность и валентные возможности атомов. Связь электронной структуры молекул с их
геометрическим строением (на примере соединений элементов второго периода).

Представление о комплексных соединениях. Состав комплексного иона:
комплексообразователь, лиганды. Значение комплексных соединений.
Понятие о координационной химии.

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы кристаллических решёток
(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 энергии при 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, давление и концентрации веществ,
участвующих в реакции. Принцип Ле Шателье.

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации.
Среда водных растворов: кислотная, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (pH)
раствора. Гидролиз солей. Реакции ионного обмена.

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и
восстановитель. Процессы окисления и восстановления. Важнейшие окислители и
восстановители. Метод электронного баланса.
Электролиз растворов и расплавов веществ.



Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: разложение пероксида
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.

1.2. Неорганическая химия.
Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и

особенности строения их атомов. Физические свойства неметаллов. Аллотропия неметаллов (на
примере кислорода, серы, фосфора и углерода).

Водород. Получение, физические и химические свойства: реакции с металлами и
неметаллами, восстановительные свойства. Гидриды.

Галогены. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства.
Галогеноводороды. Важнейшие кислородсодержащие соединения галогенов. Лабораторные и
промышленные способы получения галогенов. Применение галогенов и их соединений.

Кислород, озон. Лабораторные и промышленные способы получения кислорода.
Физические и химические свойства и применение кислорода и озона. Оксиды и пероксиды.

Сера. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства.
Сероводород, сульфиды. Оксид серы(IV), оксид серы(VI). Сернистая и серная кислоты и их соли.
Особенности свойств серной кислоты. Применение серы и её соединений.

Азот. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства.
Аммиак, нитриды. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их соли. Особенности свойств
азотной кислоты. Применение азота и его соединений. Азотные удобрения.

Фосфор. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства.
Фосфиды и фосфин. Оксиды фосфора, фосфорная кислота и её соли. Применение фосфора и его
соединений. Фосфорные удобрения.

Углерод, нахождение в природе. Аллотропные модификации. Физические и химические
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, физические и 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.
Общие физические свойства металлов. Применение металлов в быту и технике. Сплавы

металлов.
Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов:

гидрометаллургия, пирометаллургия, электрометаллургия. Понятие о 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. Магний и кальций: получение, физические и химические свойства, применение
простых веществ и их соединений.
Жёсткость воды и способы её устранения.

Алюминий: получение, физические и химические свойства, применение простого вещества
и его соединений. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия, гидроксокомплексы
алюминия.

Общая характеристика металлов побочных подгрупп (Б-групп) Периодической системы
химических элементов.

Физические и химические свойства хрома и его соединений. Оксиды и гидроксиды
хрома(II), хрома(III) и хрома(VI). Хроматы и дихроматы, их окислительные свойства. Получение
и применение хрома.

Физические и химические свойства марганца и его соединений. Важнейшие соединения
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 железа и его сплавов.

Физические и химические свойства меди и её соединений. Получение и применение меди и
её соединений.

Цинк: получение, физические и химические свойства. Амфотерные свойства оксида и
гидроксида цинка, гидроксокомплексы цинка. Применение цинка и его соединений.

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение образцов
неметаллов, горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде, изучение коллекции «Металлы и
сплавы», взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой (возможно



использование видеоматериалов), взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей,
качественные реакции на неорганические анионы, катион водорода и катионы металлов,
взаимодействие гидроксидов алюминия и цинка с растворами кислот и щелочей, решение
экспериментальных задач по темам «Галогены», «Сера и её соединения», «Азот и фосфор и их
соединения», «Металлы главных подгрупп», «Металлы побочных подгрупп».

1.3. Химия и жизнь.
Роль химии в обеспечении устойчивого развития человечества.
Понятие о научных методах познания и методологии научного исследования.
Научные принципы организации химического производства. Промышленные способы

получения важнейших веществ (на примере производства аммиака, серной кислоты, метанола).
Промышленные способы получения металлов и сплавов. Химическое загрязнение окружающей
среды и его последствия. Роль химии в обеспечении энергетической безопасности.

Химия и здоровье человека. Лекарственные средства. Правила использования
лекарственных препаратов. Роль химии в развитии медицины.

Химия пищи: основные компоненты, пищевые добавки. Роль химии в обеспечении
пищевой безопасности.

Косметические и парфюмерные средства. Бытовая химия. Правила безопасного
использования препаратов бытовой химии в повседневной жизни.

Химия в строительстве: важнейшие строительные материалы (цемент, бетон).
Химия в сельском хозяйстве. Органические и минеральные удобрения.
Современные конструкционные материалы, краски, стекло, керамика.
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)
продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси, массы (объёма, количества вещества)
продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определённой массовой долей
растворённого вещества, массовой доли и молярной концентрации вещества в растворе, доли
выхода продукта реакции от теоретически возможного.

1.4. Межпредметные связи.
Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в 11

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, 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: химическая промышленность, металлургия, строительные материалы,

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.»

1. ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ
среднего общего образования: личностным, метапредметным и предметным.

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;
готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;
наличие мотивации к обучению;
готовность и способность обучающихся руководствоваться принятыми в обществеправилами и нормами поведения;
наличие правосознания, экологической культуры;
способность ставить цели и строить жизненные планы.
Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность опыта

познавательной и практической деятельности обучающихся в процессе реализации
образовательной деятельности.



2. Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность
опыта познавательной и практической деятельности обучающихся в процессе реализации
образовательной деятельности, в том числе в части:

1) гражданского воспитания:
осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к закону иправопорядку; представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений вколлективе; готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов,решении учебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов; способности
понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы других при анализе различныхвидов учебной деятельности;
2) патриотического воспитания:
ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной химии; уважения кпроцессу творчества в области теории и практического приложения химии, осознания того, чтоданные науки есть результат длительных наблюдений, кропотливых экспериментальных поисков,постоянного труда учёных и практиков; интереса и познавательных мотивов в получении и
последующем анализе информации о передовых достижениях современной отечественнойхимии;
3) духовно-нравственного воспитания: нравственного сознания, этического поведения;
способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и принимать осознанные
решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; готовности оценивать своё
поведение и поступки своих товарищей с позиций нравственных и правовых норм и с учётом
осознания последствий поступков;
4) формирования культуры здоровья: 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,
в трудовой деятельности; понимания ценности правил индивидуального и коллективного
безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; осознания
последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения);
5) трудового воспитания: коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской
деятельности, общественно полезной, творческой и других видах деятельности; установки на
активное участие в решении практических задач социальной направленности (в рамках своего
класса, школы); интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том
числе на основе применения предметных знаний по химии; уважения к труду, людям труда и
результатам трудовой деятельности; готовности к осознанному выбору индивидуальной



траектории образования, будущей профессии и реализации собственных жизненных планов с
учётом личностных интересов, способностей к химии, интересов и потребностей общества;
6) экологического воспитания: 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; активного неприятия действий, приносящих вред
окружающей природной среде, умения прогнозировать неблагоприятные экологические
последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; наличия развитого экологического
мышления, экологической культуры, опыта деятельности экологической направленности, умения
руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и социальной практике, способности
и умения активно противостоять идеологии хемофобии;
7) ценности научного познания:
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественнойпрактики; понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формированиирационального научного мышления, создании целостного представления об окружающем мирекак о единстве природы и человека, в познании природных закономерностей и решении проблемсохранения природного равновесия; убеждённости в особой значимости х и м и идля современной цивилизации: в её гуманистической направленности и важной роли всоздании новой базы материальной культуры, в решении глобальных проблем устойчивогоразвития человечества – сырьевой, энергетической, пищевой и экологической безопасности, вразвитии медицины, обеспечении условий успешного труда и экологически комфортной жизникаждого члена общества; естественно-научной грамотности: понимания сущности методовпознания, используемых в естественных науках, способности использовать получаемые знаниядля анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений, уменияделать обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с цельюполучения достоверных выводов; способности самостоятельно использовать химические знаниядля решения проблем в реальных жизненных ситуациях; интереса к познанию, исследовательскойдеятельности;
готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к
активному получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными потребностями;
интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятельности.

3. Метапредметные результаты освоения программы по химии на уровне среднего
общего образования включают:

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные
(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и
специфику методов познания, используемых в естественных науках (материя, вещество, энергия,



явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория,
исследование, наблюдение, измерение, эксперимент 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.

4. Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными
познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями.

4.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:

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; выбирать основания и критерии для классификации веществ и
химических реакций; устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми
явлениями; строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять
закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и
заключения; применять в процессе познания используемые в химии символические
(знаковые) модели, преобразовывать модельные представления – химический знак (символ)
элемента, химическая формула, уравнение химической реакции – при решении учебных
познавательных и практических задач, применять названные модельные представления для
выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций.
2) базовые исследовательские действия: владеть основами методов научного познания веществ и
химическихреакций; формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные
и самостоятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента познания и 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; приобретать опыт ученической
исследовательской и проектной деятельности, проявлять способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов
познания.

3) работа с информацией:
ориентироваться в различных источниках информации (научно-

популярная литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета),
анализировать информацию различных видов 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); использовать научный
язык в качестве средства при работе с химической информацией: применять межпредметные
(физические и математические) знаки и символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру;
использовать знаково-символические средства наглядности.

4.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями: задавать вопросы по
существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или дискуссии, высказывать идеи, формулировать
свои предложения относительно выполнения предложенной 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 выводы по
результатам проведённых исследований путём согласования позиций в ходе обсуждения и обмена
мнениями.

4.3. Овладение универсальными регулятивными действиями: самостоятельно планировать и
осуществлять свою познавательную деятельность, определяя её цели и задачи, контролировать и
по мере необходимости корректировать предлагаемый алгоритм действий при выполнении
учебных и исследовательских задач, выбирать наиболее эффективный способ их решения с
учётом получения новых знаний о веществах и химических реакциях; осуществлять самоконтроль
деятельности на основе самоанализа и
самооценки.

5. Предметные результаты освоения программы по химии на углублённом уровне на
уровне среднего общего образования включают специфические для учебного предмета «Химия»



научные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию
знаний, виды деятельности по получению нового знания и применению знаний в различных
учебных ситуациях, а также в реальных жизненных ситуациях, связанных с химией. В программе
по химии предметные результаты представлены по годам изучения.

6. Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» отражают:
сформированность представлений: о месте и значении органической химии в системе

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; владение системой химических знаний, которая
включает:

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,
химическая связь, моль, молярная масса, молярный объём, углеродный скелет, 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; представления о механизмах химических
реакций, термодинамических и кинетических закономерностях их протекания, о взаимном
влиянии атомов и групп атомов в молекулах (индуктивный и мезомерный эффекты, ориентанты I
и II рода);

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании
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 понятия при описании состава, строения и свойств
органических соединений; сформированность умений: использовать химическую символику для



составления молекулярных и структурных (развёрнутых, сокращённых и скелетных) формул
органических веществ; составлять уравнения химических реакций и раскрывать их сущность:
окислительно-восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих
реакций, реакций ионного обмена путём составления их полных и сокращённых ионных
уравнений; изготавливать модели молекул органических веществ для иллюстрации
их химического и пространственного 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, пальмитиновая кислоты, глицин,
аланин, мальтоза, фруктоза, анилин, дивинил, изопрен, хлоропрен, стирол и другие);

сформированность умения определять вид химической связи в органических соединениях
(ковалентная и ионная связь, σ- и π-связь, водородная связь); сформированность умения применять
положения теории строения органических веществ А.М. Бутлерова для объяснения зависимости
свойств веществ от их состава и строения; сформированность умений характеризовать состав,
строение, физические и химические свойства типичных представителей различных классов
органических веществ: алканов, циклоалканов, алкенов, алкадиенов, алкинов, ароматических
углеводородов, спиртов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, простых и сложных эфиров,
жиров, нитросоединений и аминов, аминокислот, белков, углеводов (моно-, ди- и полисахаридов),
иллюстрировать генетическую связь между ними уравнениями соответствующих химических
реакций с использованием структурных формул;

сформированность умения подтверждать на конкретных примерах характер зависимости
реакционной способности органических соединений от кратности и типа ковалентной связи (σ- и
π-связи), взаимного влияния атомов и групп атомов в молекулах; сформированность умения
характеризовать источники углеводородного сырья (нефть, природный газ, уголь), способы его
переработки и практическое применение продуктов переработки; сформированность владения
системой знаний о естественно-научных методах познания – наблюдении, измерении,
моделировании, эксперименте
(реальном и мысленном) и умения применять эти знания;



сформированность умения применять основные операции мыслительной деятельности –
анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных
связей – для изучения свойств веществ и химических реакций;

сформированность умений: выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и
представлениями других естественно-научных предметов для более осознанного понимания
сущности материального единства мира, использовать системные знания по органической химии
для объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественно-научную природу;
сформированность умений: проводить расчёты по химическим формулам и 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 оценивать
с позиций экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности
человека, связанной с переработкой веществ, использовать полученные знания для принятия
грамотных 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, представлять в
различной форме результаты эксперимента, анализировать и оценивать их достоверность;
сформированность умений: соблюдать правила 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 органических веществ, понимая смысл показателя ПДК; анализироватьцелесообразность применения органических веществ в
промышленности 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 использовать в
соответствии с поставленной учебной задачей.



8. Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия»
отражают:

сформированность представлений: о материальном единстве мира, закономерностях и
познаваемости явлений природы, о месте и значении химии в системе естественных наук и её роли
в обеспечении устойчивого развития, 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; сформированность владения системой химических знаний, которая
включает:

основополагающие понятия – химический элемент, атом, ядро атома, изотопы, электронная
оболочка атома, s-, p-, d-атомные орбитали, основное и возбуждённое состояния атома,
гибридизация атомных орбиталей, 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; теории и
законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон Д.И. Менделеева, закон
сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях,
закон постоянства состава веществ, закон действующих масс), закономерности, символический
язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и
системности химических явлений; современные представления о строении вещества на атомном,
ионно-молекулярном и надмолекулярном уровнях; представления о механизмах химических
реакций, термодинамических
и кинетических закономерностях их протекания, о химическом равновесии, растворах и
дисперсных системах; фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном
использовании важнейших неорганических веществ в быту и практической деятельности человека,
общих научных принципах химического производства; сформированность умений: выявлять
характерные признаки понятий, устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие
понятия при описании неорганических веществ и их превращений; сформированность умения
использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений химических
реакций, 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; сформированность умения объяснять
зависимость свойств веществ от вида химической связи и типа кристаллической решётки,
обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи; сформированность
умений: 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);
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации изучаемых веществ и
химических реакций; сформированность умения раскрывать смысл периодического закона Д.И.
Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и прогностическую
функции; сформированность умений: характеризовать электронное строение атомов и ионов
химических элементов первого–четвёртого периодов Периодической системы Д.И. Менделеева,
используя понятия «энергетические уровни», «энергетические подуровни», «s-, p-, d-атомные
орбитали», «основное и возбуждённое энергетические состояния атома»; объяснять
закономерности изменения свойств химических элементов и 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; сформированность умения раскрывать сущность:
окислительно-восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих
реакций; реакций ионного обмена путём составления их полных и сокращённых ионных
уравнений; реакций гидролиза; реакций комплексообразования (на примере гидроксокомплексов
цинка и алюминия); сформированность умения объяснять закономерности протекания
химических реакций с учётом их энергетических характеристик, характер изменения скорости
химической реакции в зависимости от различных факторов, а также характер смещения
химического равновесия под влиянием внешних воздействий (принцип Ле Шателье);
сформированность умения характеризовать химические реакции, лежащие в 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 исследовании веществ и для объяснения химических явлений, имеющих место
в природе, практической деятельности человека и в повседневной жизни; сформированность
умения выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и представлениями других
естественно-научных предметов для более осознанного понимания материального единства мира;
сформированность умения проводить расчёты: с использованием понятий «массовая доля
вещества в растворе» и
«молярная концентрация»; массы вещества или объёма газа по известному количеству вещества,
массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ; теплового эффекта реакции;

значения водородного показателя растворов кислот и щелочей с
известной степенью диссоциации; массы (объёма, количества вещества) продукта реакции, если
одно из исходных веществ дано в виде раствора с определённой массовой долей растворённого
вещества или дано в избытке (имеет примеси); доли выхода продукта реакции;

объёмных отношений газов;
сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить химический

эксперимент (проведение реакций ионного обмена, подтверждение качественного состава
неорганических веществ, определение среды растворов веществ с помощью индикаторов,
изучение влияния различных факторов на скорость химической реакции, решение
экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») с соблюдением правил
безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием, формулировать цель
исследования, представлять в различной форме результаты эксперимента, анализировать и
оценивать их
достоверность;

сформированность умений: соблюдать правила пользования химической посудой и
лабораторным оборудованием, обращения с веществами в соответствии с 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
использовать в соответствии с поставленной учебной задачей.



Рабочая программа учебного предмета «Химия. Базовый уровень»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПрограмма по химии на уровне среднего общего образования разработана на основеФедерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,требований к результатам освоения федеральной образовательной программы среднего общегообразования (ФОП СОО), представленных в Федеральном государственном образовательномстандарте СОО, с учётом Концепции преподавания учебного предмета «Химия» вобразовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные образовательныепрограммы, и основных положений «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации напериод до 2025 года» (Распоряжение Правительства РФ от 29.05. 2015 № 996 - р.). Основу подходов к разработке программы по химии, к определению общей стратегииобучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Химия» для 10–11классов на базовом уровне составили концептуальные положения ФГОС СОО овзаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и требований к уровнюподготовки выпускников.Химическое образование, получаемое выпускниками общеобразовательной организации,является неотъемлемой частью их образованности. Оно служит завершающим этапом реализациина соответствующем ему базовом уровне ключевых ценностей, присущих целостной системехимического образования. Эти ценности касаются познания законов природы, формированиямировоззрения и общей культуры человека, а также экологически обоснованного отношения ксвоему здоровью и природной среде. Реализуется химическое образование обучающихся науровне среднего общего образования средствами учебного предмета «Химия», содержание ипостроение которого определены в программе по химии с учётом специфики науки химии, еёзначения в познании природы и в материальной жизни общества, а также с учётом общих целей ипринципов, характеризующих современное состояние системы среднего общего образования вРоссийской Федерации.Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль в современнойцивилизации, в создании новой базы материальной культуры. Она вносит свой вклад вформирование рационального научного мышления, в создание целостного представления обокружающем мире как о единстве природы и человека, которое формируется в химии на основепонимания вещественного состава окружающего мира, осознания взаимосвязи между строениемвеществ, их свойствами и возможными областями применения.Тесно взаимодействуя с другими естественными науками, химия стала неотъемлемой частьюмировой культуры, необходимым условием успешного труда и жизни каждого члена общества.Современная химия как наука созидательная, как наука высоких технологий направлена нарешение глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической,пищевой, экологической безопасности и охраны здоровья.В соответствии с общими целями и принципами среднего общего образования содержаниепредмета «Химия» (10–11 классы, базовый уровень изучения) ориентировано преимущественно наобщекультурную подготовку обучающихся, необходимую им для выработки мировоззренческихориентиров, успешного включения в жизнь социума, продолжения образования в различныхобластях, не связанных непосредственно с химией.Составляющими предмета «Химия» являются базовые курсы – «Органическая химия» и«Общая и неорганическая химия», основным компонентом содержания которых являются основыбазовой науки: система знаний по неорганической химии (с включением знаний из общей химии)



и органической химии. Формирование данной системы знаний при изучении предметаобеспечивает возможность рассмотрения всего многообразия веществ на основе общих понятий,законов и теорий химии.Структура содержания курсов – «Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия»сформирована в программе по химии на основе системного подхода к изучению учебногоматериала и обусловлена исторически обоснованным развитием знаний на определённыхтеоретических уровнях. Так, в курсе органической химии вещества рассматриваются на уровнеклассической теории строения органических соединений, а также на уровне стереохимических иэлектронных представлений о строении веществ. Сведения об изучаемых в курсе веществахдаются в развитии – от углеводородов до сложных биологически активных соединений. В курсеорганической химии получают развитие сформированные на уровне основного общегообразования первоначальные представления о химической связи, классификационных признакахвеществ, зависимости свойств веществ от их строения, о химической реакции.Под новым углом зрения в предмете «Химия» базового уровня рассматривается изученныйна уровне основного общего образования теоретический материал и фактологические сведения овеществах и химической реакции. Так, в частности, в курсе «Общая и неорганическая химия»обучающимся предоставляется возможность осознать значение периодического закона собщетеоретических и методологических позиций, глубже понять историческое изменениефункций этого закона – от обобщающей до объясняющей и прогнозирующей.Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, строении, свойствах иприменении, а также о химических реакциях, их сущности и закономерностях протеканиядополняется в курсах 10 и 11 классов элементами содержания, имеющими культурологический иприкладной характер. Эти знания способствуют пониманию взаимосвязи химии с другиминауками, раскрывают её роль в познавательной и практической деятельности человека,способствуют воспитанию уважения к процессу творчества в области теории и практическихприложений химии, помогают выпускнику ориентироваться в общественно и личностно значимыхпроблемах, связанных с химией, критически осмысливать информацию и применять её дляпополнения знаний, решения интеллектуальных и экспериментальных исследовательских задач. Вцелом содержание учебного предмета «Химия» данного уровня изучения ориентировано наформирование у обучающихся мировоззренческой основы для понимания философских идей,таких как: материальное единство неорганического и органического мира, обусловленностьсвойств веществ их составом и строением, познаваемость природных явлений путём экспериментаи решения противоречий между новыми фактами и теоретическими предпосылками, осознаниероли химии в решении экологических проблем, а также проблем сбережения энергетическихресурсов, сырья, создания новых технологий и материалов.В плане решения задач воспитания, развития и социализации обучающихся принятыепрограммой по химии подходы к определению содержания и построения предметапредусматривают формирование универсальных учебных действий, имеющих базовое значениедля различных видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа и обработки информации,необходимых для приобретения опыта практической и исследовательской деятельности,занимающей важное место в познании химии.В практике преподавания химии как на уровне основного общего образования, так и науровне среднего общего образования, при определении содержательной характеристики целейизучения предмета направлением первостепенной значимости традиционно признаётсяформирование основ химической науки как области современного естествознания, практической



деятельности человека и как одного из компонентов мировой культуры. С методической точкизрения такой подход к определению целей изучения предмета является вполне оправданным.Согласно данной точке зрения главными целями изучения предмета «Химия» на базовомуровне (10 –11 кл.) являются:
· формирование системы химических знаний как важнейшей составляющей естественно-научной картины мира, в основе которой лежат ключевые понятия, фундаментальныезаконы и теории химии, освоение языка науки, усвоение и понимание сущности доступныхобобщений мировоззренческого характера, ознакомление с историей их развития истановления;
· формирование и развитие представлений о научных методах познания веществ ихимических реакций, необходимых для приобретения умений ориентироваться в миревеществ и химических явлений, имеющих место в природе, в практической иповседневной жизни;
· развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдением и объяснениемхимического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с веществами.Наряду с этим, содержательная характеристика целей и задач изучения предмета впрограмме по химии уточнена и скорректирована в соответствии с новыми приоритетами всистеме среднего общего образования. Сегодня в преподавании химии в большей степениотдаётся предпочтение практической компоненте содержания обучения, ориентированной наподготовку выпускника общеобразовательной организации, владеющего не набором знаний, афункциональной грамотностью, то есть способами и умениями активного получения знаний иприменения их в реальной жизни для решения практических задач.В связи с этим при изучении предмета «Химия» доминирующее значение приобретают такиецели и задачи, как:адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира, формированиеинтеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, сотрудничеству,самостоятельному принятию грамотных решений в конкретных жизненных ситуациях, связанныхс веществами и их применением;формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющихуниверсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа иобработки информации, необходимых для приобретения опыта деятельности, которая занимаетважное место в познании химии, а также для оценки с позиций экологической безопасностихарактера влияния веществ и химических процессов на организм человека и природную среду;развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностейобучающихся: способности самостоятельно приобретать новые знания по химии в соответствии сжизненными потребностями, использовать современные информационные технологии для поискаи анализа учебной и научно-популярной информации химического содержания;формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического мышления,наблюдательности, собранности, аккуратности, которые особенно необходимы, в частности, припланировании и проведении химического эксперимента;воспитание у обучающихся убеждённости в гуманистической направленности химии, еёважной роли в решении глобальных проблем рационального природопользования, пополненияэнергетических ресурсов и сохранения природного равновесия, осознания необходимостибережного отношения к природе и своему здоровью, а также приобретения опыта использованияполученных знаний для принятия грамотных решений в ситуациях, связанных с химическимиявлениями.



В учебном плане среднего общего образования предмет «Химия» базового уровня входит всостав предметной области «Естественно-научные предметы».Общее число часов, отведённых для изучения химии, на базовом уровне среднего общегообразования, составляет 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1час в неделю).
 СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ10 КЛАССОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯТеоретические основы органической химииПредмет органической химии: её возникновение, развитие и значение в получении новыхвеществ и материалов. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова, её основныеположения. Структурные формулы органических веществ. Гомология, изомерия. Химическаясвязь в органических соединениях – одинарные и кратные связи.Представление о классификации органических веществ. Номенклатура органическихсоединений (систематическая) и тривиальные названия важнейших представителей классоворганических веществ.Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с образцамиорганических веществ и материалами на их основе, моделирование молекул органическихвеществ, наблюдение и описание демонстрационных опытов по превращению органическихвеществ при нагревании (плавление, обугливание и горение).УглеводородыАлканы: состав и строение, гомологический ряд. Метан и этан – простейшие представителиалканов: физические и химические свойства (реакции замещения и горения), нахождение вприроде, получение и применение.Алкены: состав и строение, гомологический ряд. Этилен и пропилен – простейшиепредставители алкенов: физические и химические свойства (реакции гидрирования,галогенирования, гидратации, окисления и полимеризации), получение и применение.Алкадиены: бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важнейшие химические свойства(реакция полимеризации). Получение синтетического каучука и резины.Алкины: состав и особенности строения, гомологический ряд. Ацетилен – простейшийпредставитель алкинов: состав, строение, физические и химические свойства (реакциигидрирования, галогенирования, гидратации, горения), получение и применение.Арены. Бензол: состав, строение, физические и химические свойства (реакциигалогенирования и нитрования), получение и применение. Толуол: состав, строение, физические ихимические свойства (реакции галогенирования и нитрования), получение и применение.Токсичность аренов. Генетическая связь между углеводородами, принадлежащими к различнымклассам.Природные источники углеводородов. Природный газ и попутные нефтяные газы. Нефть иеё происхождение. Способы переработки нефти: перегонка, крекинг (термический,каталитический), пиролиз. Продукты переработки нефти, их применение в промышленности и вбыту. Каменный уголь и продукты его переработки.Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с образцамипластмасс, каучуков и резины, коллекции «Нефть» и «Уголь», моделирование молекулуглеводородов и галогенопроизводных, проведение практической работы: получение этилена иизучение его свойств.



Расчётные задачи.Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количества исходноговещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного из исходныхвеществ или продуктов реакции).Кислородсодержащие органические соединенияПредельные одноатомные спирты. Метанол и этанол: строение, физические и химическиесвойства (реакции с активными металлами, галогеноводородами, горение), применение.Водородные связи между молекулами спиртов. Действие метанола и этанола на организмчеловека.Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин: строение, физические и химическиесвойства (взаимодействие со щелочными металлами, качественная реакция на многоатомныеспирты). Действие на организм человека. Применение глицерина и этиленгликоля.Фенол: строение молекулы, физические и химические свойства. Токсичность фенола.Применение фенола.Альдегиды и кетоны. Формальдегид, ацетальдегид: строение, физические и химическиесвойства (реакции окисления и восстановления, качественные реакции), получение и применение.Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты: строение,физические и химические свойства (свойства, общие для класса кислот, реакция этерификации),получение и применение. Стеариновая и олеиновая кислоты как представители высшихкарбоновых кислот. Мыла как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие.Сложные эфиры как производные карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. Жиры.Гидролиз жиров. Применение жиров. Биологическая роль жиров.Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди- и полисахариды). Глюкоза –простейший моносахарид: особенности строения молекулы, физические и химические свойства(взаимодействие с гидроксидом меди(II), окисление аммиачным раствором оксида серебра(I),восстановление, брожение глюкозы), нахождение в природе, применение, биологическая роль.Фотосинтез. Фруктоза как изомер глюкозы.Крахмал и целлюлоза как природные полимеры. Строение крахмала и целлюлозы.Физические и химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с иодом).Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: проведение, наблюдение иописание демонстрационных опытов: горение спиртов, качественные реакции одноатомныхспиртов (окисление этанола оксидом меди(II)), многоатомных спиртов (взаимодействие глицеринас гидроксидом меди(II)), альдегидов (окисление аммиачным раствором оксида серебра(I) игидроксидом меди(II), взаимодействие крахмала с иодом), проведение практической работы:свойства раствора уксусной кислоты.Расчётные задачи.Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количества исходноговещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного из исходныхвеществ или продуктов реакции).Азотсодержащие органические соединения.Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Физические и химическиесвойства аминокислот (на примере глицина). Биологическое значение аминокислот. Пептиды.Белки как природные высокомолекулярные соединения. Первичная, вторичная и третичнаяструктура белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные реакции набелки.



Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: наблюдение и описаниедемонстрационных опытов: денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков.Высокомолекулярные соединенияОсновные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер,структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методысинтеза высокомолекулярных соединений – полимеризация и поликонденсация.Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с образцамиприродных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков.Межпредметные связи.Реализация межпредметных связей при изучении органической химии в 10 классеосуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий,являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла.Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, закон, теория,анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение, эксперимент,моделирование.Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, молекула, энергетический уровень,вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, физические величины и единицы ихизмерения.Биология: клетка, организм, биосфера, обмен веществ в организме, фотосинтез,биологически активные вещества (белки, углеводы, жиры, ферменты).География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы.Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие средства,лекарственные и косметические препараты, материалы из искусственных и синтетическихволокон.
11 КЛАССОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯТеоретические основы химииХимический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная оболочка. Энергетическиеуровни, подуровни. Атомные орбитали, s-, p-, d- элементы. Особенности распределенияэлектронов по орбиталям в атомах элементов первых четырёх периодов. Электроннаяконфигурация атомов.Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.Связь периодического закона и Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеевас современной теорией строения атомов. Закономерности изменения свойств химическихэлементов и образуемых ими простых и сложных веществ по группам и периодам. Значениепериодического закона в развитии науки.Строение вещества. Химическая связь. Виды химической связи (ковалентная неполярная иполярная, ионная, металлическая). Механизмы образования ковалентной химической связи(обменный и донорно-акцепторный). Водородная связь. Валентность. Электроотрицательность.Степень окисления. Ионы: катионы и анионы.Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава вещества.Типы кристаллических решёток. Зависимость свойства веществ от типа кристаллической решётки.Понятие о дисперсных системах. Истинные и коллоидные растворы. Массовая долявещества в растворе.



Классификация неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ.Генетическая связь неорганических веществ, принадлежащих к различным классам.Химическая реакция. Классификация химических реакций в неорганической и органическойхимии. Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии прихимических реакциях.Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Обратимые реакции. Химическоеравновесие. Факторы, влияющие на состояние химического равновесия. Принцип Ле Шателье.Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных раствороввеществ: кислая, нейтральная, щелочная.Окислительно-восстановительные реакции.Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: демонстрация таблиц«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева», изучение моделейкристаллических решёток, наблюдение и описание демонстрационных и лабораторных опытов(разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды раствороввеществ с помощью универсального индикатора, реакции ионного обмена), проведениепрактической работы «Влияние различных факторов на скорость химической реакции».Расчётные задачи.Расчёты по уравнениям химических реакций, в том числе термохимические расчёты,расчёты с использованием понятия «массовая доля вещества».Неорганическая химияНеметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. И.Менделеева и особенности строения атомов. Физические свойства неметаллов. Аллотропиянеметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора и углерода).Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, серы, азота, фосфора, углерода икремния) и их соединений (оксидов, кислородсодержащих кислот, водородных соединений).Применение важнейших неметаллов и их соединений.Металлы. Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И.Менделеева. Особенности строения электронных оболочек атомов металлов. Общие физическиесвойства металлов. Сплавы металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов.Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, магний, алюминий,цинк, хром, железо, медь) и их соединений.Общие способы получения металлов. Применение металлов в быту и технике.Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение коллекции«Металлы и сплавы», образцов неметаллов, решение экспериментальных задач, наблюдение иописание демонстрационных и лабораторных опытов (взаимодействие гидроксида алюминия срастворами кислот и щелочей, качественные реакции на катионы металлов).Расчётные задачи.Расчёты массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе илиобъёму одного из участвующих в реакции веществ, расчёты массы (объёма, количества вещества)продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси.Химия и жизньРоль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевой безопасности,развитии медицины. Понятие о научных методах познания веществ и химических реакций.Представления об общих научных принципах промышленного получения важнейшихвеществ.



Человек в мире веществ и материалов: важнейшие строительные материалы,конструкционные материалы, краски, стекло, керамика, материалы для электроники,наноматериалы, органические и минеральные удобрения.Химия и здоровье человека: правила использования лекарственных препаратов, правилабезопасного использования препаратов бытовой химии в повседневной жизни.Межпредметные связи.Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в 11 классеосуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий,являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла.Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, синтез,классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, явление.Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотоп,радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегатное состояниевещества, физические величины и единицы их измерения, скорость.Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, макро- и микроэлементы, витамины,обмен веществ в организме.География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы.Технология: химическая промышленность, металлургия, производство строительныхматериалов, сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, фармацевтическаяпромышленность, производство косметических препаратов, производство конструкционныхматериалов, электронная промышленность, нанотехнологии.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ НА БАЗОВОМУРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программсреднего общего образования (личностным, метапредметным и предметным). Научно-методической основой для разработки планируемых результатов освоения программ среднегообщего образования является системно-деятельностный подход.В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных результатовосвоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования выделены следующиесоставляющие:осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности ксаморазвитию, самостоятельности и самоопределению;наличие мотивации к обучению;целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностейи исторических традиций базовой науки химии;готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими целостной системе химического образования;наличие правосознания экологической культуры и способности ставить цели и строитьжизненные планы.Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности в соответствии с гуманистическими, социокультурными, духовно-нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества, принятыми вобществе нормами и правилами поведения, способствующими процессам самопознания,саморазвития и нравственного становления личности обучающихся.



Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность опытапознавательной и практической деятельности обучающихся по реализации принятых в обществеценностей, в том числе в части:1) гражданского воспитания:осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к закону иправопорядку;представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе;готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решенииучебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов;способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы других прианализе различных видов учебной деятельности;2) патриотического воспитания:ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной химии;уважения к процессу творчества в области теории и практического применения химии,осознания того, что достижения науки есть результат длительных наблюдений, кропотливыхэкспериментальных поисков, постоянного труда учёных и практиков;интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе информации опередовых достижениях современной отечественной химии;3) духовно-нравственного воспитания:нравственного сознания, этического поведения;способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и приниматьосознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций нравственныхи правовых норм и осознание последствий этих поступков;4) формирования культуры здоровья:понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимостиответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью;соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной жизни и втрудовой деятельности;понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения вситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков,курения);5) трудового воспитания:коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, общественнополезной, творческой и других видах деятельности;установки на активное участие в решении практических задач социальной направленности (врамках своего класса, школы);интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на основеприменения предметных знаний по химии;уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, будущейпрофессии и реализации собственных жизненных планов с учётом личностных интересов,способностей к химии, интересов и потребностей общества;6) экологического воспитания:



экологически целесообразного отношения к природе, как источнику существования жизнина Земле;понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономическихпроцессов на состояние природной и социальной среды;осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросоврационального природопользования;активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, уменияпрогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий ипредотвращать их;наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельностиэкологической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной,коммуникативной и социальной практике, способности и умения активно противостоятьидеологии хемофобии;7) ценности научного познания:сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития наукии общественной практики;понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании рациональногонаучного мышления, создании целостного представления об окружающем мире как о единствеприроды и человека, в познании природных закономерностей и решении проблем сохраненияприродного равновесия;убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: в еёгуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной культуры,решении глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической,пищевой и экологической безопасности, в развитии медицины, обеспечении условий успешноготруда и экологически комфортной жизни каждого члена общества;естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, используемых вестественных науках, способности использовать получаемые знания для анализа и объясненияявлений окружающего мира и происходящих в нём изменений, умения делать обоснованныезаключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверныхвыводов;способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем вреальных жизненных ситуациях;интереса к познанию и исследовательской деятельности;готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к активномуполучению новых знаний по химии в соответствии с жизненными потребностями;интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятельности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫМетапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на уровне среднегообщего образования включают:значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира испецифику методов познания, используемых в естественных науках (материя, вещество, энергия,явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория,исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие);



универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные),обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной компетенцииобучающихся;способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные,мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и социальнойпрактике.Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебнымипознавательными, коммуникативными и регулятивными действиями.Овладение универсальными учебными познавательными действиями:1) базовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне её рассматривать;определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотноситьрезультаты деятельности с поставленными целями;использовать при освоении знаний приёмы логического мышления – выделять характерныепризнаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия дляобъяснения отдельных фактов и явлений;выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций;устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями;строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлятьзакономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы изаключения;применять в процессе познания, используемые в химии символические (знаковые) модели,преобразовывать модельные представления – химический знак (символ) элемента, химическаяформула, уравнение химической реакции – при решении учебных познавательных и практическихзадач, применять названные модельные представления для выявления характерных признаковизучаемых веществ и химических реакций.2) базовые исследовательские действия:владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций;формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и самостоятельносформулированные вопросы в качестве инструмента познания и основы для формированиягипотезы по проверке правильности высказываемых суждений;владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученическихэкспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельнопрогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительно достоверностирезультатов исследования, составлять обоснованный отчёт о проделанной работе;приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, проявлятьспособность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,применению различных методов познания.3) работа с информацией:ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная литературахимического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), анализировать информациюразличных видов и форм представления, критически оценивать её достоверность инепротиворечивость;формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе информации,необходимой для выполнения учебных задач определённого типа;



приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий иразличных поисковых систем;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, графики,диаграммы, таблицы, рисунки и другие);использовать научный язык в качестве средства при работе с химической информацией:применять межпредметные (физические и математические) знаки и символы, формулы,аббревиатуры, номенклатуру;использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности.Овладение универсальными коммуникативными действиями:задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или дискуссии,высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения предложеннойзадачи;выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученныхсамостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического эксперимента,практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, реализации учебного проектаи формулировать выводы по результатам проведённых исследований путём согласования позицийв ходе обсуждения и обмена мнениями.Овладение универсальными регулятивными действиями:самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, определяяеё цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать предлагаемыйалгоритм действий при выполнении учебных и исследовательских задач, выбирать наиболееэффективный способ их решения с учётом получения новых знаний о веществах и химическихреакциях;осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа и самооценки.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ10 КЛАССПредметные результаты освоения курса «Органическая химия» отражают:сформированность представлений о химической составляющей естественно-научнойкартины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культурыличности, её функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач иэкологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде;владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия(химический элемент, атом, электронная оболочка атома, молекула, валентность,электроотрицательность, химическая связь, структурная формула (развёрнутая и сокращённая),моль, молярная масса, молярный объём, углеродный скелет, функциональная группа, радикал,изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород и азотсодержащиесоединения, мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения); теории изаконы (теория строения органических веществ А. М. Бутлерова, закон сохранения массывеществ); закономерности, символический язык химии; мировоззренческие знания, лежащие воснове понимания причинности и системности химических явлений, фактологические сведения освойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших органических веществ вбыту и практической деятельности человека;сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать ихвзаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании состава, строения ипревращений органических соединений;



сформированность умений использовать химическую символику для составлениямолекулярных и структурных (развёрнутой, сокращённой) формул органических веществ иуравнений химических реакций, изготавливать модели молекул органических веществ дляиллюстрации их химического и пространственного строения;сформированность умений устанавливать принадлежность изученных органических веществпо их составу и строению к определённому классу/группе соединений (углеводороды, кислород иазотсодержащие соединения, высокомолекулярные соединения), давать им названия посистематической номенклатуре (IUPAC), а также приводить тривиальные названия отдельныхорганических веществ (этилен, пропилен, ацетилен, этиленгликоль, глицерин, фенол,формальдегид, ацетальдегид, муравьиная кислота, уксусная кислота, олеиновая кислота,стеариновая кислота, глюкоза, фруктоза, крахмал, целлюлоза, глицин);сформированность умения определять виды химической связи в органических соединениях(одинарные и кратные);сформированность умения применять положения теории строения органических веществ А.М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и строения; законсохранения массы веществ;сформированность умений характеризовать состав, строение, физические и химическиесвойства типичных представителей различных классов органических веществ (метан, этан, этилен,пропилен, ацетилен, бутадиен-1,3, метилбутадиен-1,3, бензол, метанол, этанол, этиленгликоль,глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и уксусная кислоты, глюкоза, крахмал, целлюлоза,аминоуксусная кислота), иллюстрировать генетическую связь между ними уравнениямисоответствующих химических реакций с использованием структурных формул;сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья (нефть,природный газ, уголь), способы их переработки и практическое применение продуктовпереработки;сформированность умений проводить вычисления по химическим уравнениям (массы,объёма, количества исходного вещества или продукта реакции по известным массе, объёму,количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции);сформированность умений владеть системой знаний об основных методах научногопознания, используемых в химии при изучении веществ и химических явлений (наблюдение,измерение, эксперимент, моделирование), использовать системные химические знания дляпринятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и ихприменением;сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой илабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии синструкциями по выполнению лабораторных химических опытов;сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (превращенияорганических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его свойств, качественныереакции органических веществ, денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков) всоответствии с правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторнымоборудованием, представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравненийсоответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов;сформированность умений критически анализировать химическую информацию,получаемую из разных источников (средства массовой информации, Интернет и других);сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения вбыту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной



среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы определённых органическихвеществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения ипредотвращения их вредного воздействия на организм человека;для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания обосновных доступных методах познания веществ и химических явлений;для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно-точечнуюсистему обозначений Л. Брайля для записи химических формул.
11 КЛАССПредметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» отражают:сформированность представлений: о химической составляющей естественно-научнойкартины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культурыличности, её функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач иэкологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде;владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия(химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- электронные орбитали атомов, ион, молекула, моль,молярный объём, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь(ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая решётка, типы химическихреакций, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель,восстановитель, скорость химической реакции, химическое равновесие); теории и законы (теорияэлектролитической диссоциации, периодический закон Д. И. Менделеева, закон сохранения массывеществ, закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях), закономерности,символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе пониманияпричинности и системности химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе,получении и безопасном использовании важнейших неорганических веществ в быту ипрактической деятельности человека;сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать ихвзаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании неорганических веществ и ихпревращений;сформированность умений использовать химическую символику для составления формулвеществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру (IUPAC) итривиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ, углекислый газ, аммиак,гашёная известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит и другие);сформированность умений определять валентность и степень окисления химическихэлементов в соединениях различного состава, вид химической связи (ковалентная, ионная,металлическая, водородная) в соединениях, тип кристаллической решётки конкретного вещества(атомная, молекулярная, ионная, металлическая), характер среды в водных растворахнеорганических соединений;сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ по ихсоставу к определённому классу/группе соединений (простые вещества – металлы и неметаллы,оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли);сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева идемонстрировать его систематизирующую, объяснительную и прогностическую функции;сформированность умений характеризовать электронное строение атомов химическихэлементов 1–4 периодов Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева,используя понятия «s-, p-, d-электронные орбитали», «энергетические уровни», объяснять



закономерности изменения свойств химических элементов и их соединений по периодам игруппам Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические свойстванеорганических веществ различных классов, подтверждать существование генетической связимежду неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих химическихреакций;сформированность умения классифицировать химические реакции по различным признакам(числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, изменению степенейокисления элементов, обратимости реакции, участию катализатора);сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, полные исокращённые уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия, при которых эти реакцииидут до конца;сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный составразличных неорганических веществ, распознавать опытным путём ионы, присутствующие вводных растворах неорганических веществ;сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакцийпосредством составления электронного баланса этих реакций;сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции отразличных факторов; характер смещения химического равновесия в зависимости от внешнеговоздействия (принцип Ле Шателье);сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие в основепромышленного получения серной кислоты, аммиака, а также сформированность представленийоб общих научных принципах и экологических проблемах химического производства;сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия «массовая долявещества в растворе», объёмных отношений газов при химических реакциях, массы вещества илиобъёма газов по известному количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих вреакции веществ, теплового эффекта реакции на основе законов сохранения массы веществ,превращения и сохранения энергии;сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой илабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии синструкциями по выполнению лабораторных химических опытов;сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (разложениепероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов веществ спомощью универсального индикатора, влияние различных факторов на скорость химическойреакции, реакции ионного обмена, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы,на катион аммония, решение экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») всоответствии с правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторнымоборудованием, представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравненийсоответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов;сформированность умений критически анализировать химическую информацию,получаемую из разных источников (средства массовой коммуникации, Интернет и других);сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения вбыту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природнойсреды, осознавать опасность воздействия на живые организмы определённых веществ, понимаясмысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения ихвредного воздействия на организм человека;



для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания обосновных доступных методах познания веществ и химических явлений;для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно-точечнуюсистему обозначений Л. Брайля для записи химических формул.

Рабочая программа учебного предмета «Биология. Базовый уровень»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПри разработке программы по биологии теоретическую основу для определения подходов кформированию содержания учебного предмета «Биология» составили: концептуальныеположения ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения итребований к уровню подготовки выпускников, положения об общих целях и принципах,характеризующих современное состояние системы среднего общего образования в РоссийскойФедерации, а также положения о специфике биологии, её значении в познании живой природы иобеспечении существования человеческого общества. Согласно названным положениям,определены основные функции программы по биологии и её структура.Программа по биологии даёт представление о целях, об общей стратегии обучения,воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Биология», определяетобязательное предметное содержание, его структуру, распределение по разделам и темам,рекомендуемую последовательность изучения учебного материала с учётом межпредметных ивнутрипредметных связей, логики образовательного процесса, возрастных особенностейобучающихся.В программе по биологии также учитываются требования к планируемым личностным,метапредметным и предметным результатам обучения в формировании основных видов учебно-познавательной деятельности/учебных действий обучающихся по освоению содержаниябиологического образования.В программе по биологии (10–11 классы, базовый уровень) реализован принциппреемственности в изучении биологии, благодаря чему в ней просматривается направленность наразвитие знаний, связанных с формированием естественно-научного мировоззрения, ценностныхориентаций личности, экологического мышления, представлений о здоровом образе жизни ибережным отношением к окружающей природной среде. Поэтому наряду с изучениемобщебиологических теорий, а также знаний о строении живых систем разного ранга и сущностиосновных протекающих в них процессов в программе по биологии уделено вниманиеиспользованию полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач, в томчисле: профилактики наследственных заболеваний человека, медико-генетическогоконсультирования, обоснования экологически целесообразного поведения в окружающейприродной 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 изактуальных задач школьного биологического образования, которая предполагает формирование уобучающихся способности адаптироваться к изменениям динамично развивающегосясовременного мира.Биология на уровне среднего общего образования занимает важное место. Она обеспечиваетформирование у обучающихся представлений о научной картине мира, расширяет и обобщаетзнания о живой природе, её отличительных признаках – уровневой организации и эволюции,



создаёт условия для: познания законов живой природы, формирования функциональнойграмотности, навыков здорового и безопасного образа жизни, экологического мышления,ценностного отношения к живой природе и человеку.Большое значение биология имеет также для решения воспитательных и развивающих задачсреднего общего образования, социализации обучающихся. Изучение биологии обеспечиваетусловия для формирования интеллектуальных, коммуникационных и информационных навыков,эстетической культуры, способствует интеграции биологических знаний с представлениями издругих учебных предметов, в частности, физики, химии и географии. Названные положения опредназначении учебного предмета «Биология» составили основу для определения подходов котбору и структурированию его содержания, представленного в программе по биологии.Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровне осуществлён с позицийкультуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить знания иумения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведениечеловека в окружающей природной среде, востребованные в повседневной жизни и практическойдеятельности. Особое место в этой системе знаний занимают элементы содержания, которыеслужат основой для формирования представлений о современной естественно-научной картинемира и ценностных ориентациях личности, способствующих гуманизации биологическогообразования.Структурирование содержания учебного материала в программе по биологии осуществленос учётом приоритетного значения знаний об отличительных особенностях живой природы, о еёуровневой организации и эволюции. В соответствии с этим в структуре учебного предмета«Биология» выделены следующие содержательные линии: «Биология как наука. Методы научногопознания», «Клетка как биологическая система», «Организм как биологическая система»,«Система и многообразие органического мира», «Эволюция живой природы», «Экосистемы иприсущие им закономерности».Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне – овладениеобучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем разного рангаи приобретение умений использовать эти знания для грамотных действий в отношении объектовживой природы и решения различных жизненных проблем.Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровнеобеспечивается решением следующих задач:освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, учениях, законах,закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой для формирования представлений оестественно-научной картине мира, о методах научного познания, строении, многообразии иособенностях живых систем разного уровня организации, выдающихся открытиях и современныхисследованиях в биологии;формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и творческихспособностей в процессе анализа данных о путях развития в биологии научных взглядов, идей иподходов к изучению живых систем разного уровня организации;становление у обучающихся общей культуры, функциональной грамотности, развитиеумений объяснять и оценивать явления окружающего мира живой природы на основании знаний иопыта, полученных при изучении биологии;формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение биологических знаний впрактической деятельности человека, развитии современных медицинских технологий иагробиотехнологий;



воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой природы,необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведениибиологических исследований;осознание ценности биологических знаний для повышения уровня экологической культуры,для формирования научного мировоззрения;применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствийсвоей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью, обоснование исоблюдение мер профилактики заболеваний.В системе среднего общего образования «Биология», изучаемая на базовом уровне, являетсяобязательным учебным предметом, входящим в состав предметной области «Естественно-научныепредметы».Для изучения биологии на базовом уровне среднего общего образования отводится 68 часов:в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю).
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ10 КЛАССТема 1. Биология как наука.Биология как наука. Связь биологии с общественными, техническими и другими естественныминауками, философией, этикой, эстетикой и правом. Роль биологии в формировании современнойнаучной картины мира. Система биологических наук.Методы познания живой природы (наблюдение, эксперимент, описание, измерение,классификация, моделирование, статистическая обработка данных).Демонстрации:Портреты: Ч. Дарвин, Г. Мендель, Н. К. Кольцов, Дж. Уотсон и Ф. Крик.Таблицы и схемы: «Методы познания живой природы».Лабораторные и практические работы:Практическая работа № 1. «Использование различных методов при изучении биологическихобъектов».Тема 2. Живые системы и их организация.Живые системы (биосистемы) как предмет изучения биологии. Отличие живых систем отнеорганической природы.Свойства биосистем и их разнообразие. Уровни организации биосистем: молекулярный,клеточный, тканевый, организменный, популяционно-видовой, экосистемный (биогеоценотический),биосферный.Демонстрации:Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Уровни организации живой природы».Оборудование: модель молекулы ДНК.Тема 3. Химический состав и строение клетки.Химический состав клетки. Химические элементы: макроэлементы, микроэлементы. Вода иминеральные вещества.Функции воды и минеральных веществ в клетке. Поддержание осмотического баланса.Белки. Состав и строение белков. Аминокислоты – мономеры белков. Незаменимые и заменимыеаминокислоты. Аминокислотный состав. Уровни структуры белковой молекулы (первичная, вторичная,третичная и четвертичная структура). Химические свойства белков. Биологические функции белков.Ферменты – биологические катализаторы. Строение фермента: активный центр, субстратнаяспецифичность. Коферменты. Витамины. Отличия ферментов от неорганических катализаторов.Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и дезоксирибоза), дисахариды (сахароза, лактоза) иполисахариды (крахмал, гликоген, целлюлоза). Биологические функции углеводов.Липиды: триглицериды, фосфолипиды, стероиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства.Биологические функции липидов. Сравнение углеводов, белков и липидов как источников энергии.Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Нуклеотиды – мономеры нуклеиновых кислот. Строение ифункции ДНК. Строение и функции РНК. Виды РНК. АТФ: строение и функции.Цитология – наука о клетке. Клеточная теория – пример взаимодействия идей и фактов в научномпознании. Методы изучения клетки.Клетка как целостная живая система. Общие признаки клеток: замкнутая наружная мембрана,молекулы ДНК как генетический аппарат, система синтеза белка.Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Особенности строения прокариотическойклетки. Клеточная стенка бактерий. Строение эукариотической клетки. Основные отличия растительной,животной и грибной клетки.Поверхностные структуры клеток – клеточная стенка, гликокаликс, их функции. Плазматическаямембрана, её свойства и функции. Цитоплазма и её органоиды. Одномембранные органоиды клетки:
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ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы. Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пластиды.Происхождение митохондрий и пластид. Виды пластид. Немембранные органоиды клетки: рибосомы,клеточный центр, центриоли, реснички, жгутики. Функции органоидов клетки. Включения.Ядро – регуляторный центр клетки. Строение ядра: ядерная оболочка, кариоплазма, хроматин,ядрышко. Хромосомы.Транспорт веществ в клетке.Демонстрации:Портреты: А. Левенгук, Р. Гук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, Дж. Уотсон, Ф. Крик, М.Уилкинс, Р. Франклин, К. М. Бэр.Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», «Распределениехимических элементов в живой природе».Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строение молекулы воды»,«Биосинтез белка», «Строение молекулы белка», «Строение фермента», «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, микропрепараты растительных, животных и бактериальных клеток.Лабораторные и практические работы:Лабораторная работа № 1. «Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазыили каталазы)».Лабораторная работа № 2. «Изучение строения клеток растений, животных и бактерий подмикроскопом на готовых микропрепаратах и их описание».Тема 4. Жизнедеятельность клетки.Обмен веществ, или метаболизм. Ассимиляция (пластический обмен) и диссимиляция(энергетический обмен) – две стороны единого процесса метаболизма. Роль законов сохранения веществи энергии в понимании метаболизма.Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный. Роль ферментов в обмене веществ ипревращении энергии в клетке.Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза. Реакции фотосинтеза. Эффективностьфотосинтеза. Значение фотосинтеза для жизни на Земле. Влияние условий среды на фотосинтез испособы повышения его продуктивности у культурных растений.Хемосинтез. Хемосинтезирующие бактерии. Значение хемосинтеза для жизни на Земле.Энергетический обмен в клетке. Расщепление веществ, выделение и аккумулирование энергии вклетке. Этапы энергетического обмена. Гликолиз. Брожение и его виды. Кислородное окисление, иликлеточное дыхание. Окислительное фосфорилирование. Эффективность энергетического обмена.Реакции матричного синтеза. Генетическая информация и ДНК. Реализация генетическойинформации в клетке. Генетический код и его свойства. Транскрипция – матричный синтез РНК.Трансляция – биосинтез белка. Этапы трансляции. Кодирование аминокислот. Роль рибосом вбиосинтезе белка.Неклеточные формы жизни – вирусы. История открытия вирусов (Д. И. Ивановский). Особенностистроения и жизненного цикла вирусов. Бактериофаги. Болезни растений, животных и человека,вызываемые вирусами. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – возбудитель СПИДа. Обратнаятранскрипция, ревертаза и интеграза. Профилактика распространения вирусных заболеваний.Демонстрации:Портреты: Н. К. Кольцов, Д. И. Ивановский, К. А. Тимирязев.



373

Таблицы и схемы: «Типы питания», «Метаболизм», «Митохондрия», «Энергетический обмен»,«Хлоропласт», «Фотосинтез», «Строение ДНК», «Строение и функционирование гена», «Синтез белка»,«Генетический код», «Вирусы», «Бактериофаги», «Строение и жизненный цикл вируса СПИДа,бактериофага», «Репликация ДНК».Оборудование: модели-аппликации «Удвоение ДНК и транскрипция», «Биосинтез белка»,«Строение клетки», модель структуры ДНК.Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов.Клеточный цикл, или жизненный цикл клетки. Интерфаза и митоз. Процессы, протекающие винтерфазе. Репликация – реакция матричного синтеза ДНК. Строение хромосом. Хромосомный набор –кариотип. Диплоидный и гаплоидный хромосомные наборы. Хроматиды. Цитологические основыразмножения и индивидуального развития организмов.Деление клетки – митоз. Стадии митоза. Процессы, происходящие на разных стадиях митоза.Биологический смысл митоза.Программируемая гибель клетки – апоптоз.Формы размножения организмов: бесполое и половое. Виды бесполого размножения: делениенадвое, почкование одно- и многоклеточных, спорообразование, вегетативное размножение.Искусственное клонирование организмов, его значение для селекции.Половое размножение, его отличия от бесполого.Мейоз. Стадии мейоза. Процессы, происходящие на стадиях мейоза. Поведение хромосом вмейозе. Кроссинговер. Биологический смысл и значение мейоза.Гаметогенез – процесс образования половых клеток у животных. Половые железы: семенники ияичники. Образование и развитие половых клеток – гамет (сперматозоид, яйцеклетка) – сперматогенез иовогенез. Особенности строения яйцеклеток и сперматозоидов. Оплодотворение. Партеногенез.Индивидуальное развитие (онтогенез). Эмбриональное развитие (эмбриогенез). Этапыэмбрионального развития у позвоночных животных: дробление, гаструляция, органогенез.Постэмбриональное развитие. Типы постэмбрионального развития: прямое, непрямое (личиночное).Влияние среды на развитие организмов, факторы, способные вызывать врождённые уродства.Рост и развитие растений. Онтогенез цветкового растения: строение семени, стадии развития.Демонстрации:Таблицы и схемы: «Формы размножения организмов», «Двойное оплодотворение у цветковыхрастений», «Вегетативное размножение растений», «Деление клетки бактерий», «Строение половыхклеток», «Строение хромосомы», «Клеточный цикл», «Репликация ДНК», «Митоз», «Мейоз», «Прямое инепрямое развитие», «Гаметогенез у млекопитающих и человека», «Основные стадии онтогенеза».Оборудование: микроскоп, микропрепараты «Сперматозоиды млекопитающего», «Яйцеклеткамлекопитающего», «Кариокинез в клетках корешка лука», магнитная модель-аппликация «Делениеклетки», модель ДНК, модель метафазной хромосомы.Лабораторные и практические работы:Лабораторная работа № 3. «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовыхмикропрепаратах».Лабораторная работа № 4. «Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах».Тема 6. Наследственность и изменчивость организмов.Предмет и задачи генетики. История развития генетики. Роль цитологии и эмбриологии встановлении генетики. Вклад российских и зарубежных учёных в развитие генетики. Методы генетики(гибридологический, цитогенетический, молекулярно-генетический). Основные генетические понятия.Генетическая символика, используемая в схемах скрещиваний.
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Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. Моногибридноескрещивание. Закон единообразия гибридов первого поколения. Правило доминирования. Законрасщепления признаков. Гипотеза чистоты гамет. Полное и неполное доминирование.Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. Цитогенетическиеосновы дигибридного скрещивания. Анализирующее скрещивание. Использование анализирующегоскрещивания для определения генотипа особи.Сцепленное наследование признаков. Работа Т. Моргана по сцепленному наследованию генов.Нарушение сцепления генов в результате кроссинговера.Хромосомная теория наследственности. Генетические карты.Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. Гомогаметные игетерогаметные организмы. Наследование признаков, сцепленных с полом.Изменчивость. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная. Роль среды вненаследственной изменчивости. Характеристика модификационной изменчивости. Вариационный ряди вариационная кривая. Норма реакции признака. Количественные и качественные признаки и их нормареакции. Свойства модификационной изменчивости.Наследственная, или генотипическая, изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мейоз иполовой процесс – основа комбинативной изменчивости. Мутационная изменчивость. Классификациямутаций: генные, хромосомные, геномные. Частота и причины мутаций. Мутагенные факторы. Законгомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова.Внеядерная наследственность и изменчивость.Генетика человека. Кариотип человека. Основные методы генетики человека: генеалогический,близнецовый, цитогенетический, биохимический, молекулярно-генетический. Современное определениегенотипа: полногеномное секвенирование, генотипирование, в том числе с помощью ПЦР-анализа.Наследственные заболевания человека: генные болезни, болезни с наследственнойпредрасположенностью, хромосомные болезни. Соматические и генеративные мутации. Стволовыеклетки. Принципы здорового образа жизни, диагностики, профилактики и лечения генетическихболезней. Медико-генетическое консультирование. Значение медицинской генетики в предотвращениии лечении генетических заболеваний человека.Демонстрации:Портреты: Г. Мендель, Т. Морган, Г. де Фриз, С. С. Четвериков, Н. В. Тимофеев-Ресовский, Н. И.Вавилов.Таблицы и схемы: «Моногибридное скрещивание и его цитогенетическая основа», «Законрасщепления и его цитогенетическая основа», «Закон чистоты гамет», «Дигибридное скрещивание»,«Цитологические основы дигибридного скрещивания», «Мейоз», «Взаимодействие аллельных генов»,«Генетические карты растений, животных и человека», «Генетика пола», «Закономерностинаследования, сцепленного с полом», «Кариотипы человека и животных», «Виды изменчивости»,«Модификационная изменчивость», «Наследование резус-фактора», «Генетика групп крови»,«Мутационная изменчивость».Оборудование: модели-аппликации «Моногибридное скрещивание», «Неполное доминирование»,«Дигибридное скрещивание», «Перекрёст хромосом», микроскоп и микропрепарат «Дрозофила» (норма,мутации формы крыльев и окраски тела), гербарий «Горох посевной».Лабораторные и практические работы:Лабораторная работа № 5. «Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания удрозофилы на готовых микропрепаратах».Лабораторная работа № 6. «Изучение модификационной изменчивости, построение вариационногоряда и вариационной кривой».Лабораторная работа № 7. «Анализ мутаций у дрозофилы на готовых микропрепаратах».
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Практическая работа № 2. «Составление и анализ родословных человека».Тема 7. Селекция организмов. Основы биотехнологии.Селекция как наука и процесс. Зарождение селекции и доместикация. Учение Н. И. Вавилова оцентрах происхождения и многообразия культурных растений. Центры происхождения домашнихживотных. Сорт, порода, штамм.Современные методы селекции. Массовый и индивидуальный отборы в селекции растений иживотных. Оценка экстерьера. Близкородственное скрещивание – инбридинг. Чистая линия.Скрещивание чистых линий. Гетерозис, или гибридная сила. Неродственное скрещивание – аутбридинг.Отдалённая гибридизация и её успехи. Искусственный мутагенез и получение полиплоидов.Достижения селекции растений, животных и микроорганизмов.Биотехнология как отрасль производства. Генная инженерия. Этапы создания рекомбинантнойДНК и трансгенных организмов. Клеточная инженерия. Клеточные культуры. Микроклональноеразмножение растений. Клонирование высокопродуктивных сельскохозяйственных организмов.Экологические и этические проблемы. ГМО – генетически модифицированные организмы.Демонстрации:Портреты: Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин, Г. Д. Карпеченко, М. Ф. Иванов.Таблицы и схемы: карта «Центры происхождения и многообразия культурных растений»,«Породы домашних животных», «Сорта культурных растений», «Отдалённая гибридизация», «Работыакадемика М. Ф. Иванова», «Полиплоидия», «Объекты биотехнологии», «Клеточные культуры иклонирование», «Конструирование и перенос генов, хромосом».Оборудование: муляжи плодов и корнеплодов диких форм и культурных сортов растений,гербарий «Сельскохозяйственные растения».Лабораторные и практические работы:Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (на селекционнуюстанцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок, в тепличное хозяйство, лабораториюагроуниверситета или научного центра)».
11 КЛАССТема 1. Эволюционная биология.Предпосылки возникновения эволюционной теории. Эволюционная теория и её место в биологии.Влияние эволюционной теории на развитие биологии и других наук.Свидетельства эволюции. Палеонтологические: последовательность появления видов впалеонтологической летописи, переходные формы. Биогеографические: сходство и различие фаун ифлор материков и островов.Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разных видов позвоночных. Сравнительно-анатомические: гомологичные, аналогичные, рудиментарные органы, атавизмы. Молекулярно-биохимические: сходство механизмов наследственности и основных метаболических путей у всехорганизмов.Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. Движущие силыэволюции видов по Дарвину (избыточное размножение при ограниченности ресурсов, неопределённаяизменчивость, борьба за существование, естественный отбор).Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и её основные положения.Микроэволюция. Популяция как единица вида и эволюции.Движущие силы (факторы) эволюции видов в природе. Мутационный процесс и комбинативнаяизменчивость. Популяционные волны и дрейф генов. Изоляция и миграция.Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора.
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Приспособленность организмов как результат эволюции. Примеры приспособлений у организмов.Ароморфозы и идиоадаптации.Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы видообразования: географическое,экологическое.Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, дивергентная, конвергентная, параллельная.Необратимость эволюции.Происхождение от неспециализированных предков. Прогрессирующая специализация.Адаптивная радиация.Демонстрации:Портреты: К. Линней, Ж. Б. Ламарк, Ч. Дарвин, В. О. Ковалевский, К. М. Бэр, Э. Геккель, Ф.Мюллер, А. Н. Северцов.Таблицы и схемы: «Развитие органического мира на Земле», «Зародыши позвоночных животных»,«Археоптерикс», «Формы борьбы за существование», «Естественный отбор», «Многообразие сортоврастений», «Многообразие пород животных», «Популяции», «Мутационная изменчивость»,«Ароморфозы», «Идиоадаптации», «Общая дегенерация», «Движущие силы эволюции», «Карта-схемамаршрута путешествия Ч. Дарвина», «Борьба за существование», «Приспособленность организмов»,«Географическое видообразование», «Экологическое видообразование».Оборудование: коллекция насекомых с различными типами окраски, набор плодов и семян,коллекция «Примеры защитных приспособлений у животных», модель «Основные направленияэволюции», объёмная модель «Строение головного мозга позвоночных».Биогеографическая карта мира, коллекция «Формы сохранности ископаемых животных ирастений», модель аппликация «Перекрёст хромосом», влажные препараты «Развитие насекомого»,«Развитие лягушки», микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев и окраски тела).Лабораторные и практические работы:Лабораторная работа № 1. «Сравнение видов по морфологическому критерию».Лабораторная работа № 2. «Описание приспособленности организма и её относительногохарактера».Тема 2. Возникновение и развитие жизни на Земле.Донаучные представления о зарождении жизни. Научные гипотезы возникновения жизни наЗемле: абиогенез и панспермия. Химическая эволюция. Абиогенный синтез органических веществ изнеорганических. Экспериментальное подтверждение химической эволюции. Начальные этапыбиологической эволюции. Гипотеза РНК-мира. Формирование мембранных структур и возникновениепротоклетки. Первые клетки и их эволюция. Формирование основных групп живых организмов.Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. Катархей. Архейская и протерозойская эры.Палеозойская эра и её периоды: кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, каменноугольный,пермский.Мезозойская эра и её периоды: триасовый, юрский, меловой.Кайнозойская эра и её периоды: палеогеновый, неогеновый, антропогеновый.Характеристика климата и геологических процессов. Основные этапы эволюции растительного иживотного мира. Ароморфозы у растений и животных. Появление, расцвет и вымирание групп живыхорганизмов.Система органического мира как отражение эволюции. Основные систематические группыорганизмов.Эволюция человека. Антропология как наука. Развитие представлений о происхождении человека.Методы изучения антропогенеза. Сходства и различия человека и животных. Систематическоеположение человека.
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Движущие силы (факторы) антропогенеза. Наследственная изменчивость и естественный отбор.Общественный образ жизни, изготовление орудий труда, мышление, речь.Основные стадии и ветви эволюции человека: австралопитеки, Человек умелый, Человекпрямоходящий, Человек неандертальский, Человек разумный. Находки ископаемых остатков, времясуществования, область распространения, объём головного мозга, образ жизни, орудия.Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная (евразийская), негро-австралоидная(экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Черты приспособленности представителейчеловеческих рас к условиям существования. Единство человеческих рас. Критика расизма.Демонстрации:Портреты: Ф. Реди, Л. Пастер, А. И. Опарин, С. Миллер, Г. Юри, Ч. Дарвин.Таблицы и схемы: «Возникновение Солнечной системы», «Развитие органического мира»,«Растительная клетка», «Животная клетка», «Прокариотическая клетка», «Современная системаорганического мира», «Сравнение анатомических черт строения человека и человекообразных обезьян»,«Основные места палеонтологических находок предков современного человека», «Древнейшие люди»,«Древние люди», «Первые современные люди», «Человеческие расы».Оборудование: муляжи «Происхождение человека» (бюсты австралопитека, питекантропа,неандертальца, кроманьонца), слепки или изображения каменных орудий первобытного человека(камни-чопперы, рубила, скребла), геохронологическая таблица, коллекция «Формы сохранностиископаемых животных и растений».Лабораторные и практические работы:Практическая работа № 1. «Изучение ископаемых остатков растений и животных в коллекциях».Экскурсия «Эволюция органического мира на Земле» (в естественно-научный или краеведческиймузей).Тема 3. Организмы и окружающая среда.Экология как наука. Задачи и разделы экологии. Методы экологических исследований.Экологическое мировоззрение современного человека.Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная.Экологические факторы. Классификация экологических факторов: абиотические, биотические иантропогенные. Действие экологических факторов на организмы.Абиотические факторы: свет, температура, влажность. Фотопериодизм. Приспособленияорганизмов к действию абиотических факторов. Биологические ритмы.Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, хищничество, симбиоз иего формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм (квартиранство, нахлебничество).Аменсализм, нейтрализм. Значение биотических взаимодействий для существования организмов вприродных сообществах.Экологические характеристики популяции. Основные показатели популяции: численность,плотность, рождаемость, смертность, прирост, миграция. Динамика численности популяции и еёрегуляция.Демонстрации:Портреты: А. Гумбольдт, К. Ф. Рулье, Э. Геккель.Таблицы и схемы: карта «Природные зоны Земли», «Среды обитания организмов»,«Фотопериодизм», «Популяции», «Закономерности роста численности популяции инфузории-туфельки», «Пищевые цепи».Лабораторные и практические работы:Лабораторная работа № 3. «Морфологические особенности растений из разных мест обитания».Лабораторная работа № 4. «Влияние света на рост и развитие черенков колеуса».Практическая работа № 2. «Подсчёт плотности популяций разных видов растений».
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Тема 4. Сообщества и экологические системы.Сообщество организмов – биоценоз. Структуры биоценоза: видовая, пространственная,трофическая (пищевая). Виды-доминанты. Связи в биоценозе.Экологические системы (экосистемы). Понятие об экосистеме и биогеоценозе. Функциональныекомпоненты экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. Круговорот веществ и поток энергии вэкосистеме. Трофические (пищевые) уровни экосистемы. Пищевые цепи и сети. Основные показателиэкосистемы: биомасса, продукция. Экологические пирамиды: продукции, численности, биомассы.Свойства экосистем: устойчивость, саморегуляция, развитие. Сукцессия.Природные экосистемы. Экосистемы озёр и рек. Экосистема хвойного или широколиственноголеса. Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Урбоэкосистемы. Биологическое и хозяйственноезначение агроэкосистем и урбоэкосистем.Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. Сохранение биологического разнообразияна Земле.Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы, состав и структура биосферы. Живое вещество иего функции. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. Динамическое равновесие и обратнаясвязь в биосфере.Круговороты веществ и биогеохимические циклы элементов (углерода, азота). Зональностьбиосферы. Основные биомы суши.Человечество в биосфере Земли. Антропогенные изменения в биосфере. Глобальныеэкологические проблемы.Сосуществование природы и человечества. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивостибиосферы. Основа рационального управления природными ресурсами и их использование. Достижениябиологии и охрана природы.Демонстрации:Портреты: А. Дж. Тенсли, В. Н. Сукачёв, В. И. Вернадский.Таблицы и схемы: «Пищевые цепи», «Биоценоз: состав и структура», «Природные сообщества»,«Цепи питания», «Экологическая пирамида», «Биосфера и человек», «Экосистема широколиственноголеса», «Экосистема хвойного леса», «Биоценоз водоёма», «Агроценоз», «Примерные антропогенныевоздействия на природу», «Важнейшие источники загрязнения воздуха и грунтовых вод», «Почва –важнейшая составляющая биосферы», «Факторы деградации почв», «Парниковый эффект», «Факторырадиоактивного загрязнения биосферы», «Общая структура биосферы», «Распространение жизни вбиосфере», «Озоновый экран биосферы», «Круговорот углерода в биосфере», «Круговорот азота вприроде».Оборудование: модель-аппликация «Типичные биоценозы», гербарий «Растительные сообщества»,коллекции «Биоценоз», «Вредители важнейших сельскохозяйственных культур», гербарии и коллекциирастений и животных, принадлежащие к разным экологическим группам одного вида, Красная книгаРоссийской Федерации, изображения охраняемых видов растений и животных.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО БИОЛОГИИ НА БАЗОВОМУРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯСогласно ФГОС СОО, устанавливаются требования к результатам освоения обучающимисяпрограмм среднего общего образования: личностным, метапредметным и предметным.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫВ структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» выделены следующиесоставляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности к
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саморазвитию, самостоятельности и самоопределению, наличие мотивации к обучению биологии,целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностей иисторических традиций развития биологического знания, готовность и способность обучающихсяруководствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими системебиологического образования, наличие экологического правосознания, способности ставить цели истроить жизненные планы.Личностные результаты освоения предмета «Биология» достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными,историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормамиповедения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развитиявнутренней позиции личности, патриотизма, уважения к закону и правопорядку, человеку труда истаршему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традицияммногонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать готовность испособность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности,системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующихтрадиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности впроцессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного членароссийского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решенииучебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов;способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни иобъяснять её;умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия людей сразными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, познавательных иисследовательских задач, уважительного отношения к мнению оппонентов при обсуждении спорныхвопросов биологического содержания;готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своемународу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык икультуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениям России внауке, искусстве, спорте, технологиях, труде;способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии, пониманиязначения биологии в познании законов природы, в жизни человека и современного общества;идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 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;
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ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятияценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества,спорта, труда, общественных отношений;понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности;готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качестватворческой личности;5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, соблюдениегигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическаяактивность), бережного, ответственного и компетентного отношения к собственному физическому ипсихическому здоровью;понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения вситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков,курения);6) трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способностьинициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанныйвыбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;7) экологического воспитания:экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе еёсуществования;повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования поступков иоценки их возможных последствий для окружающей среды;осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения при решениипроблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение правил поведения в природе,направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, экосистем, биосферы);активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умениепрогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий ипредотвращать их;наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельностиэкологической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной исоциальной практике, готовности к участию в практической деятельности экологическойнаправленности;8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки иобщественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места вполикультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия междулюдьми и познания мира;
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понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в формировании рациональногонаучного мышления, создании целостного представления об окружающем мире как о единстве природы,человека и общества, в познании природных закономерностей и решении проблем сохраненияприродного равновесия;убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения нового уровняразвития медицины, создание перспективных биотехнологий, способных решать ресурсные проблемыразвития человечества, поиска путей выхода из глобальных экологических проблем и обеспеченияперехода к устойчивому развитию, рациональному использованию природных ресурсов иформированию новых стандартов жизни;заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей культуры,естественно-научной грамотности, как составной части функциональной грамотности обучающихся,формируемой при изучении биологии;понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, способностииспользовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира ипроисходящих в нём изменений, умение делать обоснованные заключения на основе научных фактов иимеющихся данных с целью получения достоверных выводов;способность самостоятельно использовать биологические знания для решения проблем в реальныхжизненных ситуациях;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную иисследовательскую деятельность индивидуально и в группе;готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к активномуполучению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными потребностями.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫМетапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают: значимые дляформирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпредметные) общенаучныепонятия, отражающие целостность научной картины мира и специфику методов познания,используемых в естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, система, научный факт,принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперименти других), универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные),обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной компетенцииобучающихся, способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные,мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и социальной практике.Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должныотражать:Овладение универсальными учебными познавательными действиями:1) базовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза, сравнения,классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий (выделять их характерныепризнаки, устанавливать связи с другими понятиями);определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотноситьрезультаты деятельности с поставленными целями;использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой природы;строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлятьзакономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и заключения;
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применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и отношений визучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, выявленных в различныхинформационных источниках;разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных инематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать рискипоследствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированноговзаимодействия;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.2) базовые исследовательские действия:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешенияпроблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практическихзадач, применению различных методов познания;использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации,преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальныхпроектов;формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями иметодами;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненныхситуациях;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения,находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать ихдостоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия впрофессиональную среду;уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и задачи,допускающие альтернативные решения.3) работа с информацией:ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных базах данных, вИнтернете), анализировать информацию различных видов и форм представления, критически оцениватьеё достоверность и непротиворечивость;формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе биологическойинформации, необходимой для выполнения учебных задач;приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий,совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической информации (схемы,графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое);использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической информацией:применять химические, физические и математические знаки и символы, формулы, аббревиатуру,номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности;владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности.
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Овладение универсальными коммуникативными действиями:1) общение:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге или дискуссиипо существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать суждения относительновыполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность позиций других участниковдиалога или дискуссии);распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и вести переговоры;владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения других людей,проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать своивозражения;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.2) совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решениибиологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействияпри решении учебной задачи;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностейкаждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по еёдостижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждатьрезультаты совместной работы;оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат поразработанным критериям;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практическойзначимости;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчествои воображение, быть инициативным.Овладение универсальными регулятивными действиями:1) самоорганизация:использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в жизненных и учебныхситуациях;выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих действиях ипоступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить иформулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственныхвозможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;оценивать приобретённый опыт;способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний,постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.2) самоконтроль:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствиерезультатов целям;



384

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии для оценкиситуации, выбора верного решения;уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;3) принятие себя и других:принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;признавать своё право и право других на ошибки;развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПредметные результаты освоения программы СОО по биологии на базовом уровне включаютспецифические для учебного предмета «Биология» научные знания, умения и способы действий поосвоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности по получению нового знания иприменению знаний в различных учебных ситуациях, а также в реальных жизненных ситуациях,связанных с биологией. В программе предметные результаты представлены по годам обучения.Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 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 вкладероссийских и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии, функциональной грамотностичеловека для решения жизненных задач;умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, организм,метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), уровневая организацияживых систем, самовоспроизведение (репродукция), наследственность, изменчивость, рост и развитие;умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутационная, центральная догмамолекулярной биологии), законы (Г. Менделя, Т. Моргана, Н. И. Вавилова) и учения (о центрахмногообразия и происхождения культурных растений Н. И. Вавилова), определять границы ихприменимости к живым системам;умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание живых систем,процессов и явлений, организация и проведение биологического эксперимента, выдвижение гипотезы,выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение полученных результатов,использованных научных понятий, теорий и законов, умение делать выводы на основании полученныхрезультатов;умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эукариот, одноклеточных имногоклеточных организмов, особенности процессов: обмена веществ и превращения энергии в клетке,фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения,размножения, индивидуального развития организма (онтогенез);умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений, дляпринятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения безопасности своегоздоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в окружающейприродной среде, понимание необходимости использования достижений современной биологии ибиотехнологий для рационального природопользования;умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное скрещивание,сцепленное наследование, составлять схемы моногибридного скрещивания для предсказаниянаследования признаков у организмов;
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умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе сучебным и лабораторным оборудованием;умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического содержания,включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой информации, научно-популярные материалы), этические аспекты современных исследований в биологии, медицине,биотехнологии;умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическуюинформацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии.Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 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 вкладероссийских и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии, функциональной грамотностичеловека 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, экологическаяпирамида, биогеоценоз, биосфера;умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая теорияэволюции), законы и закономерности (зародышевого сходства К. М. Бэра, чередования главныхнаправлений и путей эволюции А. Н. Северцова, учения о биосфере В. И. Вернадского), определятьграницы их применимости к живым системам;умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание живых систем,процессов и явлений, организация и проведение биологического эксперимента, выдвижение гипотезы,выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение полученных результатов,использованных научных понятий, теорий и законов, умение делать выводы на основании полученныхрезультатов;умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: видов, популяций,продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и экосистем, особенности процессов:наследственной изменчивости, естественного отбора, видообразования, приспособленности организмов,действия экологических факторов на организмы, переноса веществ и потока энергии в экосистемах,антропогенных изменений в экосистемах своей местности, круговорота веществ и биогеохимическихциклов в биосфере;умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений, дляпринятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения безопасности своегоздоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в окружающейприродной среде, понимание необходимости использования достижений современной биологии длярационального природопользования;умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса веществ и энергиив экосистемах (цепи питания);умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе сучебным и лабораторным оборудованием;умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического содержания,включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой информации, научно-популярные материалы), рассматривать глобальные экологические проблемы современности,формировать по отношению к ним собственную позицию;умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическуюинформацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии.
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Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология» (углублённый уровень).
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология» (углублённый уровень)

(предметная область «Естественнонаучные 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 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 дляобязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.
Планируемые результаты освоения программы по биологии включают личностные,

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также
предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.

Пояснительная записка.
Программа по биологии на уровне среднего общего образования разработана на основе

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.

Биология углублённого уровня изучения (10–11 классы) является одним из компонентов
предметной области «Естественно-научные предметы». Согласно положениям ФГОС СОО профильные
учебные предметы, изучаемые на 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,
воспитательных и развивающих задач, связанных с профориентацией обучающихся и
стимулированием интереса к конкретной области научного знания, связанного с биологией, медициной,
экологией, психологией, спортом или военным делом.

Программа по биологии даёт представление о цели и задачах изучения учебного предмета
«Биология» на углублённом уровне, определяет обязательное (инвариантное) предметное содержание,
его структурирование по разделам и темам, распределение по классам, рекомендует последовательность
изучения учебного материала с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса, возрастных особенностей обучающихся. В программе по биологии реализован принцип
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преемственности с изучением биологии на уровне основного общего образования, благодаря чему
просматривается направленность на последующее развитие биологических знаний, ориентированных
на формирование естественно-научного мировоззрения, экологического мышления, представлений о
здоровом образе жизни, на воспитание бережного отношения к окружающей природной среде. В
программе по биологии также показаны возможности учебного предмета «Биология» в реализации
требований ФГОС СОО к планируемым личностным, метапредметным и предметным результатам
обучения и в формировании основных видов учебно-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 структурированию и
последовательности изучения учебного материала, своё видение способов формирования у
обучающихся предметных знаний и умений, а также методов воспитания и развития средствами
учебного предмета «Биология».

Биология на уровне среднего общего образования завершает биологическое образование в школе
и ориентирован на расширение и углубление знаний обучающихся о живой природе, основах
молекулярной и 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 систематических разделов
биологии на уровне основного общего образования, в 10–11 классах эти знания получают развитие. Так,
расширены и углублены биологические знания о 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 также интеграция биологических знаний с соответствующими знаниями,
полученными обучающимися при изучении физики, химии, географии и математики.

Структура программы по биологии отражает системноуровневый и эволюционный подходы к
изучению биологии. Согласно им, изучаются свойства и закономерности, характерные для живых
систем разного уровня организации, эволюции органического мира на Земле, сохранения
биологического разнообразия планеты. Так, в 10 классе изучаются основы молекулярной и клеточной
биологии, эмбриологии и биологии развития, генетики и селекции, биотехнологии и синтетической
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биологии, актуализируются знания обучающихся по ботанике, зоологии, анатомии, физиологии
человека. В 11 классе изучаются эволюционное учение, основы экологии и учение о биосфере.

Биология призван обеспечить освоение обучающимися биологических теорий изаконов, идей, принципов и правил, лежащих в основе современной естественно-научной картины мира,знаний о строении, многообразии и особенностях клетки, организма, популяции, биоценоза,экосистемы, о выдающихся научных достижениях, современных исследованиях в биологии,прикладных аспектах биологических знаний. Для развития и поддержания интереса обучающихся кбиологии наряду со значительным объёмом теоретического материала в содержании программы побиологии предусмотрено знакомство с историей становления и развития той или иной областибиологии, вкладом отечественных и зарубежных учёных в решение важнейших биологических иэкологических проблем.
Цель изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне – 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 заведения для
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, закономерностях и 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; ознакомление обучающихся с методами познания живой природы:
исследовательскими методами биологических наук (молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии
и биологии развития, генетики и селекции, биотехнологии и синтетической биологии, палеонтологии,
экологии); методами самостоятельного проведения биологических исследований в лаборатории и в
природе (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование); овладение
обучающимися умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать биологическую
информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; устанавливать связь между
развитием биологии и социально-экономическими и экологическими проблемами человечества;
оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей природной среде,
собственному здоровью и здоровью окружающих людей; обосновывать и соблюдать меры
профилактики инфекционных заболеваний, правила поведения в природе и обеспечения безопасности
собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
характеризовать современные научные открытия в области биологии; развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей в процессе знакомства с выдающимися открытиями и
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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, генетической грамотности, общей культуры поведения в природе; интеграции
естественно-научных знаний; приобретение обучающимися компетентности в рациональном
природопользовании (соблюдение правил поведения в природе, охраны видов, экосистем, биосферы),
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 умений в 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 биологии на углубленном уровне, – 204 часа: в
10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю).

Отбор организационных форм, методов и средств обучения биологии осуществляется с учётомспецифики его содержания и направленности на продолжение биологического образования ворганизациях 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
учебноисследовательских работ, тематика которых определяется учителем на основе имеющихся
материально-технических ресурсов и местных природных условий.

Содержание обучения в 10 классе.
102 ч, из них 1 ч – резервное время.
Содержание программы, выделенное курсивом, не входит в проверку государственной итоговой

аттстации (ГИА).
1. Тема 1. Биология как наука.
Современная биология – комплексная наука. Краткая история развития биологии. Биологические

науки и изучаемые ими проблемы. Фундаментальные, прикладные и поисковые научные исследования в
биологии.

Значение биологии в формировании современной естественно-научной картины мира.
Профессии, связанные с биологией. Значение биологии в практической деятельности человека:
медицине, сельском хозяйстве, промышленности, охране природы.



390

Демонстрации:
Портреты: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин,

У. Гарвей, Г. Мендель, В.И. Вернадский, И.П. Павлов, И.И. Мечников,
Н.И. Вавилов, Н.В. Тимофеев-Ресовский, Дж. Уотсон, Ф. Крик, Д.К. Беляев.

Таблицы и схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система биологических наук».
2. Тема 2. Живые системы и их изучение.
Живые системы как предмет изучения биологии. Свойства живых систем: единство химического

состава, дискретность и целостность, сложность и упорядоченность структуры, открытость,
самоорганизация, самовоспроизведение, раздражимость, изменчивость, рост и развитие.

Уровни организации живых систем: молекулярный, клеточный, тканевый, организменный,
популяционно-видовой, экосистемный (биогеоценотический), биосферный. Процессы, происходящие 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 зависимой и независимой переменной. Планирование
эксперимента. Постановка и проверка гипотез. Нулевая гипотеза. Понятие выборки и её достоверность.
Разброс в биологических данных. Оценка достоверности полученных результатов. Причины искажения
результатов эксперимента. Понятие статистического теста.

Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Биологические системы», «Свойства живой
материи», «Уровни организации живой природы», «Строение животной клетки», «Ткани животных»,
«Системы органов человеческого организма», «Биогеоценоз», «Биосфера», «Методы изучения живой
природы».

Оборудование: лабораторное оборудование для проведения наблюдений, измерений,
экспериментов.

Практическая работа «Использование различных методов при изучении живых систем».
3. Тема 3. Биология клетки.
Клетка – структурно-функциональная единица живого. История открытия клетки. Работы Р. Гука,

А. Левенгука. Клеточная теория (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.
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Демонстрации:
Портреты: Р. Гук, А. Левенгук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, К.М. Бэр.
Таблицы и схемы: «Световой микроскоп», «Электронный микроскоп», «История развития

методов микроскопии».
Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, животных и бактериальных

клеток.
Практическая работа «Изучение методов клеточной биологии (хроматография, электрофорез,

дифференциальное центрифугирование, ПЦР)».
4. Тема 4. Химическая организация клетки.
Химический состав клетки. Макро-, микро- и ультрамикроэлементы. Вода и её роль как

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, четвертичная структуры. Денатурация. Свойства белков. Классификация белков.
Биологические функции белков.

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, олигосахариды и полисахариды.
Общий план строения и физико-химические свойства углеводов.
Биологические функции углеводов.

Липиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства. Классификация липидов. Триглицериды,
фосфолипиды, воски, стероиды. Биологические функции липидов. Общие свойства биологических
мембран – текучесть, способность к 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: «Распределение химических элементов в неживой природе», «Распределение
химических элементов в живой природе».

Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строение молекулы воды»,
«Вещества в составе организмов», «Строение молекулы белка», «Структуры белковой молекулы»,
«Строение молекул углеводов», «Строение молекул липидов», «Нуклеиновые кислоты», «Строение
молекулы АТФ».

Оборудование: химическая посуда и оборудование.
Лабораторная работа «Обнаружение белков с помощью качественных реакций».

Лабораторная работа «Исследование нуклеиновых кислот, выделенных
из клеток различных организмов».

5. Тема 5. Строение и функции клетки.
Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Структурнофункциональные 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 (первичный и вторичный активный
транспорт). Полупроницаемость мембраны. Работа натрийкалиевого насоса. Эндоцитоз: пиноцитоз,
фагоцитоз. Экзоцитоз. Клеточная стенка. Структура и функции клеточной стенки растений, грибов.

Цитоплазма. Цитозоль. Цитоскелет. Движение цитоплазмы. Органоиды клетки. Одномембранные
органоиды клетки: эндоплазматическая сеть (ЭПС), аппарат Гольджи, лизосомы, их строение и функции.
Взаимосвязь одномембранных органоидов клетки. 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.
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Ядро. Оболочка ядра, хроматин, кариоплазма, ядрышки, их строение и функции. Ядерный
белковый матрикс. Пространственное расположение хромосом в интерфазном ядре. Белки хроматина –
гистоны.

Клеточные включения. Сравнительная характеристика клеток эукариот (растительной, животной,
грибной).

Демонстрации:
Портреты: К.С. Мережковский, Л. Маргулис.
Таблицы и схемы: «Строение эукариотической клетки», «Строение животной клетки», «Строение

растительной клетки», «Строение митохондрии», «Ядро», «Строение прокариотической клетки».
Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, животных клеток,

микропрепараты бактериальных клеток.
Лабораторная работа «Изучение строения клеток различных организмов».
Практическая работа «Изучение свойств клеточной мембраны».
Лабораторная работа «Исследование плазмолиза и деплазмолиза в растительных клетках».
Практическая работа «Изучение движения цитоплазмы в растительных клетках».

6. 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. Белкиактиваторы и белки-ингибиторы. Зависимость скорости
ферментативных реакций от различных факторов.

Первичный синтез органических веществ в клетке. Фотосинтез. Световая и темновая фазы.
Продуктивность фотосинтеза. Влияние различных факторов на скорость фотосинтеза. Значение
фотосинтеза.

Хемосинтез. Разнообразие организмов-хемосинтетиков:
нитрифицирующие бактерии, железобактерии, серобактерии, водородные бактерии. Значение
хемосинтеза.

Анаэробные организмы. Виды брожения. Продукты брожения и их использование человеком.
Анаэробные микроорганизмы как объекты биотехнологии и возбудители болезней.

Аэробные организмы. Этапы энергетического обмена.
Подготовительный этап. Гликолиз – бескислородное расщепление глюкозы.
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Биологическое окисление, или клеточное дыхание. Роль митохондрий в процессах
биологического окисления. Циклические реакции. Окислительное фосфорилирование. Преимущества
аэробного пути обмена веществ перед анаэробным. Эффективность энергетического обмена.

Демонстрации:
Портреты: Д. Пристли, К.А. Тимирязев, С. Н. Виноградский, В. А. Энгельгардт, П.

Митчелл, Г.А. Заварзин.
Таблицы и схемы: «Фотосинтез», «Энергетический обмен», «Биосинтез белка», «Строение

фермента», «Хемосинтез».
Оборудование: световой микроскоп, оборудование для приготовления постоянных и временных

микропрепаратов.
Лабораторная работа «Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или

каталазы)».
Лабораторная работа «Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в

растительных и животных клетках».
Лабораторная работа «Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза».
Лабораторная работа «Сравнение процессов брожения и дыхания».
7. Тема 7. Наследственная информация и реализация её в 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 заболевания человека, животных, растений. СПИД, COVID19, социальные и
медицинские проблемы.

Демонстрации:
Портреты: Н.К. Кольцов, Д.И. Ивановский.
Таблицы и схемы: «Биосинтез белка», «Генетический код», «Вирусы», «Бактериофаги».
Практическая работа «Создание модели вируса».
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8. Тема 8. Жизненный цикл клетки.
Клеточный цикл, его периоды и регуляция. Интерфаза и митоз. Особенности процессов,

протекающих в интерфазе. Подготовка клетки к делению. Пресинтетический (постмитотический),
синтетический и постсинтетический (премитотический) периоды интерфазы.

Матричный синтез ДНК – репликация. Принципы репликации ДНК: комплементарность,
полуконсервативный синтез, антипараллельность. Механизм репликации ДНК. Хромосомы. Строение
хромосом. Теломеры и теломераза. Хромосомный набор клетки – кариотип. Диплоидный и гаплоидный
наборы хромосом. Гомологичные хромосомы. Половые хромосомы.

Деление клетки – митоз. Стадии митоза и происходящие в них процессы.
Типы митоза. Кариокинез и цитокинез. Биологическое значение митоза.

Регуляция митотического цикла клетки. Программируемая клеточная гибель – апоптоз.
Клеточное ядро, хромосомы, функциональная геномика.
Демонстрации:
Таблицы и схемы: «Жизненный цикл клетки», «Митоз», «Строение хромосом», «Репликация

ДНК».
Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты: «Митоз в клетках корешка лука».
Лабораторная работа «Изучение хромосом на готовых микропрепаратах».
Лабораторная работа «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука (на готовых

микропрепаратах)».
9. Тема 9. Строение и функции организмов.
Биологическое разнообразие организмов. Одноклеточные, колониальные, многоклеточные

организмы.
Особенности строения и жизнедеятельности одноклеточных организмов. Бактерии, археи,

одноклеточные грибы, одноклеточные водоросли, другие протисты. Колониальные организмы.
Взаимосвязь частей многоклеточного организма. Ткани, органы и системы органов. Организм как

единое целое. Гомеостаз.
Ткани растений. Типы растительных тканей: образовательная, покровная, проводящая, основная,

механическая. Особенности строения, функций и расположения тканей в органах растений.
Ткани животных и человека. Типы животных тканей: эпителиальная, соединительная, мышечная,

нервная. Особенности строения, функций и расположения тканей в органах животных и человека.
Органы. Вегетативные и генеративные органы растений. Органы и системы органов животных и

человека. Функции органов и систем органов.
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Опора тела организмов. Каркас растений. Скелеты одноклеточных и многоклеточных животных.
Наружный и внутренний скелет. Строение и типы соединения костей.

Движение организмов. Движение одноклеточных организмов: амёбоидное, жгутиковое,
ресничное. Движение многоклеточных растений: тропизмы и настии. Движение многоклеточных
животных и человека: мышечная система. Рефлекс. Скелетные мышцы и их работа.

Питание организмов. Поглощение воды, углекислого газа и минеральных веществ растениями.
Питание животных. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение. Питание 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. Жаберное и 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 у организмов. Транспортные системы растений. Транспорт веществ у
животных. Кровеносная система и её органы. Кровеносная система позвоночных животных и 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. Сократительные
вакуоли. Органы выделения. Фильтрация, секреция и обратное всасывание как механизмы работы
органов выделения. Связь полости тела с кровеносной и выделительной системами. Выделение у
позвоночных животных и человека. Почки. Строение и функционирование нефрона. Образование мочи
у человека.

Защита у организмов. Защита у одноклеточных организмов. Споры бактерий и цисты
простейших. Защита у многоклеточных растений.
Кутикула. Средства пассивной и химической защиты. Фитонциды.

Защита у многоклеточных животных. Покровы и их производные. Защита организма от болезней.
Иммунная система человека. Клеточный и гуморальный иммунитет. Врождённый и приобретённый
специфический иммунитет. Теория клонально-селективного иммунитета (П. Эрлих, Ф.М. Бернет, С.
Тонегава). Воспалительные ответы организмов. Роль врождённого иммунитета в развитии системных
заболеваний.

Раздражимость и регуляция у организмов. Раздражимость у одноклеточных организмов. Таксисы.
Раздражимость и регуляция у растений.
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Ростовые вещества и их значение.
Нервная система и рефлекторная регуляция у животных. Нервная система и её отделы.

Эволюционное усложнение строения нервной системы у животных. Отделы головного мозга
позвоночных животных. Рефлекс и рефлекторная дуга. Безусловные и условные рефлексы.

Гуморальная регуляция и эндокринная система животных и человека. Железы эндокринной
системы и их гормоны. Действие гормонов. Взаимосвязь нервной и эндокринной систем. Гипоталамо-
гипофизарная система.

Демонстрации:
Портрет: И.П. Павлов.
Таблицы и схемы: «Одноклеточные водоросли», «Многоклеточные водоросли», «Бактерии»,

«Простейшие», «Органы цветковых растений», «Системы органов позвоночных животных»,
«Внутреннее строение насекомых», «Ткани растений», «Корневые системы», «Строение стебля»,
«Строение листовой пластинки», «Ткани животных», «Скелет человека», «Пищеварительная система»,
«Кровеносная система», «Дыхательная система», «Нервная система», «Кожа», «Мышечная система»,
«Выделительная система», «Эндокринная система», «Строение мышцы», «Иммунитет»,
«Кишечнополостные», «Схема питания растений», «Кровеносные системы позвоночных животных»,
«Строение гидры», «Строение планарии», «Внутреннее строение дождевого червя», «Нервная система
рыб», «Нервная система лягушки», «Нервная система пресмыкающихся», «Нервная система птиц»,
«Нервная 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 белков под 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».
Лабораторная работа «Изучение органов цветкового растения».
10. Тема 10. Размножение и развитие организмов.
Формы размножения организмов: бесполое (включая вегетативное) и половое. Виды бесполого

размножения: почкование, споруляция, фрагментация, клонирование.
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Половое размножение. Половые клетки, или гаметы. Мейоз. Стадии мейоза. Поведение хромосом
в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл мейоза и полового процесса. Мейоз и его место в
жизненном цикле организмов.

Предзародышевое развитие. Гаметогенез у животных. 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 – наука о развитии организмов.
Стадии эмбриогенеза животных (на примере лягушки). Дробление. Типы дробления. Особенности
дробления млекопитающих. Зародышевые листки (гаструляция). Закладка органов и тканей из
зародышевых листков. Взаимное влияние частей развивающегося 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. Развитие с
метаморфозом у беспозвоночных и позвоночных животных. Биологическое значение прямого и
непрямого развития, их распространение в природе. Типы роста животных. 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. Мейоз в жизненном цикле растений.
Образование спор в процессе мейоза. Гаметогенез у растений. Оплодотворение и развитие
растительных организмов. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Образование и развитие
семени.

Механизмы регуляции онтогенеза у растений и животных.
Демонстрации:
Портреты: С.Г. Навашин, Х. Шпеман.
Таблицы и схемы: «Вегетативное размножение», «Типы бесполого размножения», «Размножение

хламидомонады», «Размножение эвглены», «Размножение гидры», «Мейоз», «Хромосомы»,
«Гаметогенез», «Строение яйцеклетки и сперматозоида», «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и
непрямое развитие», «Развитие майского жука», «Развитие саранчи», «Развитие лягушки», «Двойное
оплодотворение у цветковых растений», «Строение семян однодольных и двудольных растений»,
«Жизненный цикл морской капусты», «Жизненный цикл мха», «Жизненный цикл папоротника»,
«Жизненный цикл сосны».
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Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты яйцеклеток и сперматозоидов, модель «Циклразвития 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».
11. Тема 11. Генетика – наука о наследственности и изменчивости организмов.
История становления и развития генетики как науки. Работы Г. Менделя, Г. де Фриза, Т. Моргана.

Роль отечественных учёных в развитии генетики. Работы Н.К. Кольцова, Н.И. Вавилова, А.Н.
Белозерского, Г.Д. Карпеченко, Ю.А. Филипченко, Н.В. Тимофеева-Ресовского.

Основные генетические понятия и символы. Гомологичные хромосомы, аллельные гены,
альтернативные признаки, доминантный и рецессивный признак, гомозигота, гетерозигота, 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 «Дрозофила как объект генетических исследований».
12. 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. Аутосомы и половые хромосомы.
Гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура половых хромосом. Наследование
признаков, сцепленных с полом.
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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». Генетические аспекты контроля и
изменения наследственной информации в поколениях клеток и организмов.

Демонстрации:
Портреты: Г. Мендель, Т. Морган.
Таблицы и схемы: «Первый и второй законы Менделя», «Третий закон Менделя»,

«Анализирующее скрещивание», «Неполное доминирование», «Сцепленное наследование признаков у
дрозофилы», «Генетика пола», «Кариотип человека», «Кариотип дрозофилы», «Кариотип птицы»,
«Множественный аллелизм», «Взаимодействие генов».

Оборудование: модель для демонстрации законов единообразия гибридов первого поколения и
расщепления признаков, модель для демонстрации закона независимого наследования признаков,
модель для демонстрации сцепленного наследования признаков, световой микроскоп, микропрепарат:
«Дрозофила».

Практическая работа «Изучение результатов моногибридного скрещивания у дрозофилы».
Практическая работа «Изучение результатов дигибридного скрещивания у дрозофилы».
13. 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.

Норма реакции признака. Вариационный ряд и вариационная кривая (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 и половые мутации.
Причины возникновения мутаций. Мутагены и их влияние на организмы. Закономерности
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мутационного процесса. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости (Н.И. Вавилов).
Внеядерная изменчивость и наследственность.

Демонстрации:
Портреты: Г. де Фриз, В. Иоганнсен, Н.И. Вавилов.
Таблицы и схемы: «Виды изменчивости», «Модификационная изменчивость», «Комбинативная

изменчивость», «Мейоз»,
«Оплодотворение», «Генетические заболевания человека», «Виды мутаций».

Оборудование: живые и гербарные экземпляры комнатных растений, рисунки (фотографии)животных с различными видами изменчивости.
Лабораторная работа «Исследование закономерностей модификационной изменчивости.

Построение вариационного ряда и вариационной кривой».
Практическая работа «Мутации у дрозофилы (на готовых

микропрепаратах)».
14. Тема 14. Генетика человека.
Кариотип человека. Международная программа исследования генома человека. Методы изучения

генетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, популяционно-статистический,
молекулярно-генетический. Современное определение генотипа: полногеномное секвенирование,
генотипирование, в том числе с помощью ПЦР-анализа. Наследственные заболевания человека. Генные
и хромосомные болезни человека. Болезни с наследственной предрасположенностью. Значение
медицинской генетики в предотвращении и лечении генетических заболеваний человека. Медико-
генетическое консультирование. Стволовые клетки. Понятие «генетического груза». Этические аспекты
исследований в области редактирования генома и стволовых клеток.

Генетические факторы повышенной чувствительности человека к физическому и химическому
загрязнению окружающей среды. Генетическая предрасположенность человека к патологиям.

Демонстрации:
Таблицы и схемы: «Кариотип человека», «Методы изучения генетики человека», «Генетические

заболевания человека».
Практическая работа «Составление и анализ родословной».
15. Тема 15. Селекция организмов.
Доместикация и селекция. Зарождение селекции и доместикации. Учение Н.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
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Н.И. Вавилова, его значение для селекционной работы.
Методы селекционной работы. Искусственный отбор: массовый и индивидуальный. Этапы

комбинационной селекции. Испытание производителей по потомству. Отбор по генотипу с помощью
оценки фенотипа потомства и отбор по генотипу с помощью анализа ДНК.

Искусственный мутагенез как метод селекционной работы. Радиационный и химический
мутагенез как источник мутаций у культурных форм организмов. Использование геномного
редактирования и методов рекомбинантных ДНК для получения исходного материала для 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.

Сохранение и изучение генетических ресурсов культурных растений и их диких родичей 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.
Таблицы и схемы: «Центры происхождения и многообразия культурных растений», «Закон

гомологических рядов в наследственной изменчивости», «Методы селекции», «Отдалённая
гибридизация», «Мутагенез».

Лабораторная работа «Изучение сортов культурных растений и пород домашних животных».
Лабораторная работа «Изучение методов селекции растений».
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)».

16. Тема 16. Биотехнология и синтетическая биология.
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, аминокислот и витаминов.
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Создание технологий и инструментов целенаправленного изменения и конструирования геномов
с целью получения организмов и их компонентов, содержащих не встречающиеся в природе
биосинтетические пути.

Клеточная инженерия. Методы культуры клеток и тканей растений и 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 гена и конструирование
рекомбинантных ДНК. Достижения и перспективы хромосомной и генной инженерии. Экологические и
этические проблемы генной инженерии.

Медицинские биотехнологии. Постгеномная цифровая медицина. ПЦРдиагностика.
Метаболомный анализ, геноцентрический анализ протеома человека для оценки состояния его 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:
Таблицы и схемы: «Использование микроорганизмов в промышленном производстве»,

«Клеточная инженерия», «Генная инженерия».
Лабораторная работа «Изучение объектов биотехнологии».
Практическая работа «Получение молочнокислых продуктов».
Экскурсия «Биотехнология – важнейшая производительная сила современности (на

биотехнологическое производство)».
Содержание обучения в 11 классе.
102 ч, из них 8 ч – резервное время
1. Тема 1. Зарождение и развитие эволюционных представлений в биологии.
Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. Жизнь и научная

деятельность Ч. Дарвина.
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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 теории в 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 (по

Ламарку)», «Механизм формирования приспособлений у растений и животных (по Ламарку)», «Карта-
схема маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Находки Ч. Дарвина», «Формы борьбы за существование»,
«Породы голубей», «Многообразие культурных форм капусты», «Породы домашних животных»,
«Схема образования новых видов (по Ч. Дарвину)», «Схема соотношения движущих сил эволюции»,
«Основные положения синтетической теории эволюции».

2. Тема 2. Микроэволюция и её результаты.
Популяция как элементарная единица эволюции. Современные методы оценки генетического

разнообразия и структуры популяций. Изменение генофонда популяции как элементарное
эволюционное явление. Закон генетического равновесия Дж. Харди, В. Вайнберга.

Элементарные факторы (движущие силы) эволюции. Мутационный процесс. Комбинативная
изменчивость. Дрейф генов – случайные ненаправленные изменения частот аллелей в популяциях.
Эффект основателя. Миграции. Изоляция популяций: географическая (пространственная),
биологическая (репродуктивная).

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора:
движущий, стабилизирующий, разрывающий (дизруптивный). Половой отбор. Возникновение и
эволюция социального поведения животных.

Приспособленность организмов как результат микроэволюции. Возникновение 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.
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Механизмы формирования биологического разнообразия.
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.
Таблицы и схемы: «Мутационная изменчивость», «Популяционная структура вида», «Схема

проявления закона Харди–Вайнберга», «Движущие силы эволюции», «Экологическая изоляция
популяций севанской форели», «Географическая изоляция лиственницы сибирской и лиственницы
даурской», «Популяционные волны численности хищников и жертв», «Схема действия естественного
отбора», «Формы борьбы за существование», «Индустриальный меланизм», «Живые ископаемые»,
«Покровительственная окраска животных», «Предупреждающая окраска животных», «Физиологические
адаптации», «Приспособленность организмов и её относительность», «Критерии вида», «Виды-
двойники», «Структура вида в природе», «Способы видообразования», «Географическое
видообразование трёх видов ландышей», «Экологическое видообразование видов синиц», «Полиплоиды
растений», «Капустно-редечный гибрид».

Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц и зверей с примерами
различных приспособлений, чучела птиц и зверей разных видов, гербарии растений близких видов,
образовавшихся различными способами.
Лабораторная работа «Выявление изменчивости у особей одного вида».
Лабораторная работа «Приспособления организмов и их относительная целесообразность».
Лабораторная работа «Сравнение видов по морфологическому критерию».

3. Тема 3. Макроэволюция и её результаты.
Методы изучения макроэволюции. Палеонтологические методы изучения эволюции. Переходные

формы и филогенетические ряды организмов.
Биогеографические методы изучения эволюции. Сравнение флоры и фауны материков и островов.

Биогеографические области Земли. Видыэндемики и реликты.
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.

Хромосомные мутации и эволюция геномов.
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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 позвоночных животных»,
«Гомологичные и аналогичные органы», «Рудименты», «Атавизмы», «Хромосомные наборы человека и
шимпанзе», «Главные направления эволюции», «Общие закономерности эволюции».

Оборудование: коллекции, гербарии, муляжи ископаемых остатков организмов, муляжи
гомологичных, аналогичных, рудиментарных органов и атавизмов, коллекции насекомых.

4. Тема 4. Происхождение и развитие жизни на Земле.
Научные гипотезы происхождения жизни на Земле. Абиогенез и панспермия. 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 веществ из неорганических. Опыт С. Миллера и Г. Юри.
Образование полимеров из мономеров. Коацерватная гипотеза 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.

История Земли и методы её изучения. Ископаемые органические остатки. Геохронология и её
методы. Относительная и абсолютная геохронология. Геохронологическая шкала: эоны, эры, периоды,
эпохи.

Начальные этапы органической эволюции. Появление и эволюция первых клеток. Эволюция
метаболизма. Возникновение первых экосистем. Современные микробные биоплёнки как аналог первых
на Земле сообществ.
Строматолиты. Прокариоты и эукариоты.

Происхождение эукариот (симбиогенез). Эволюционное происхождение вирусов. Происхождение
многоклеточных организмов. Возникновение основных групп многоклеточных организмов.

Основные этапы эволюции высших растений. Основные ароморфозы растений. Выход растений
на сушу. Появление споровых растений и завоевание ими суши. Семенные растения. Происхождение
цветковых растений.
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Основные этапы эволюции животного мира. Основные ароморфозы животных. Вендская фауна.
Кембрийский взрыв – появление современных типов. Первые хордовые животные. Жизнь в воде.
Эволюция позвоночных. Происхождение амфибий и рептилий. Происхождение млекопитающих 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 условия и влияние на газовый состав атмосферы.

Массовые вымирания – экологические кризисы прошлого. Причины и следствия массовых
вымираний. Современный экологический кризис, его особенности. Проблема сохранения
биоразнообразия на Земле.

Современная система органического мира. Принципы классификации организмов. Основные
систематические группы организмов.

Демонстрации:
Портреты: Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастер, И.И. Мечников, А.И. Опарин, Д. Холдейн, Г.

Мёллер, С. Миллер, Г. Юри.
Таблицы и схемы: «Схема опыта Ф. Реди», «Схема опыта Л. Пастера по изучению

самозарождения жизни», «Схема опыта С. Миллера, Г. Юри», «Этапы неорганической эволюции»,
«Геохронологическая шкала», «Начальные этапы органической эволюции», «Схема образования
эукариот путём симбиогенеза», «Система живой природы», «Строение вируса», «Ароморфозы
растений», «Риниофиты», «Одноклеточные водоросли», «Многоклеточные водоросли», «Мхи»,
«Папоротники», «Голосеменные растения», «Органы цветковых растений», «Схема развития животного
мира», «Ароморфозы животных», «Простейшие», «Кишечнополостные», «Плоские черви»,
«Членистоногие», «Рыбы», «Земноводные», «Пресмыкающиеся», «Птицы», «Млекопитающие»,
«Развитие жизни в архейской эре», «Развитие жизни в протерозойской эре», «Развитие жизни в
палеозойской эре»,
«Развитие жизни в мезозойской эре», «Развитие жизни в кайнозойской эре», «Современная система
органического мира».

Оборудование: гербарии растений различных отделов, коллекции насекомых, влажные препараты
животных, раковины моллюсков, коллекции иглокожих, скелеты позвоночных животных, чучела птиц и
зверей, коллекции окаменелостей, полезных ископаемых, муляжи органических остатков организмов.
Виртуальная лабораторная работа «Моделирование опытов Миллера–Юри по изучению абиогенногосинтеза органических соединений в первичной атмосфере».
Лабораторная работа «Изучение и описание ископаемых остатков древних организмов».
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Практическая работа «Изучение особенностей строения растений разных отделов».
Практическая работа «Изучение особенностей строения позвоночных животных».

5. Тема 5. Происхождение человека – антропогенез.
Разделы и задачи антропологии. Методы антропологии.
Становление представлений о происхождении человека. Религиозные воззрения. Современные

научные теории.
Сходство человека с животными. Систематическое положение человека. Свидетельства сходства

человека с животными: сравнительноморфологические, эмбриологические, физиолого-биохимические,
поведенческие. Отличия человека от животных. Прямохождение и комплекс связанных с ним
признаков. Развитие головного мозга и второй сигнальной системы.
Движущие силы (факторы) антропогенеза: биологические, социальные.
Соотношение биологических и социальных факторов в антропогенезе.

Основные стадии антропогенеза. Ранние человекообразные обезьяны (проконсулы) и ранние
понгиды – общие предки человекообразных обезьян и людей. Австралопитеки – двуногие предки
людей. Человек умелый, первые изготовления орудий труда. Человек прямоходящий и первый выход
людей за пределы Африки. Человек гейдельбергский – 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. Мутационный
процесс и полиморфизм. Популяционные волны, дрейф генов, миграция и «эффект основателя» в
популяциях современного человека.
Человеческие расы. Понятие о расе. Большие расы: европеоидная (евразийская), австрало-негроидная(экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Время и пути расселения человекапо планете. Единство человеческих рас. Научная несостоятельность расизма. Приспособленностьчеловека к разным условиям окружающей среды. Влияние географической среды и дрейфа генов наморфологию и физиологию человека.

Междисциплинарные методы в физической (биологической) антропологии. Эволюционная
антропология и палеоантропология человеческих популяций. Биосоциальные исследования природы
человека.
Исследование коэволюции биологического и социального в человеке.

Демонстрации:
Портреты: Ч. Дарвин, Л. Лики, Я.Я. Рогинский, М.М. Герасимов.
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Таблицы и схемы: «Методы антропологии», «Головной мозг человека», «Человекообразные
обезьяны», «Скелет человека и скелет шимпанзе», «Рудименты и атавизмы», «Движущие силы
антропогенеза», «Эволюционное древо человека», «Австралопитек», «Человек умелый», «Человек
прямоходящий», «Денисовский человек» «Неандертальцы», «Кроманьонцы», «Предки человека»,
«Этапы эволюции человека», «Расы человека».

Оборудование: муляжи окаменелостей, предметов материальной культуры предков человека,
репродукции (фотографии) картин с мифологическими и библейскими сюжетами происхождения
человека, фотографии находок ископаемых остатков человека, скелет человека, модель черепа человека
и черепа шимпанзе, модель кисти человека и кисти шимпанзе, модели торса предков человека.

Лабораторная работа «Изучение особенностей строения скелета человека, связанных с
прямохождением».

Практическая работа «Изучение экологических адаптаций человека».
6. Тема 6. Экология – наука о взаимоотношениях организмов и надорганизменных систем 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.

Значение экологических знаний для человека. Экологическое мировоззрение как основа 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 «Изучение методов экологических исследований».
7. 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. Эврибионтные и стенобионтные
организмы.
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Абиотические факторы. Свет как экологический фактор. Действие разных участков солнечного
спектра на организмы. Экологические группы растений и животных по отношению к свету. Сигнальная
роль света.
Фотопериодизм.

Температура как экологический фактор. Действие температуры на организмы. Пойкилотермные и
гомойотермные организмы. Эвритермные и стенотермные организмы.

Влажность как экологический фактор. Приспособления растений к поддержанию водного
баланса. Классификация растений по отношению к воде. Приспособления животных к 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.
Биологические ритмы. Внешние и внутренние ритмы. Суточные и годичные ритмы.

Приспособленность организмов к сезонным изменениям условий жизни.
Жизненные формы организмов. Понятие о жизненной форме. Жизненные формы растений:

деревья, кустарники, кустарнички, многолетние травы, однолетние травы. Жизненные формы животных:
гидробионты, геобионты, аэробионты. Особенности строения и образа жизни.

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, хищничество, симбиоз и
его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм (квартирантство, нахлебничество).
Нетрофические взаимодействия (топические, форические, фабрические). Значение биотических
взаимодействий для 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»,
«Физиологические адаптации животных», «Среды обитания организмов», «Биологические ритмы»,
«Жизненные формы растений», «Жизненные формы животных», «Экосистема широколиственного
леса», «Экосистема хвойного леса», «Цепи питания»,
«Хищничество», «Паразитизм», «Конкуренция», «Симбиоз»,
«Комменсализм».

Оборудование: гербарии растений и животных, приспособленных к влиянию различных
экологических факторов, гербарии светолюбивых, тенелюбивых и теневыносливых растений,
светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые комнатные растения, гербарии и коллекции
теплолюбивых, зимостойких, морозоустойчивых растений, чучела птиц и зверей, гербарии растений,
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относящихся к гигрофитам, ксерофитам, мезофитам, комнатные растения данных групп, коллекции
животных, обитающих в разных средах, гербарии и коллекции растений и животных, обладающих
чертами приспособленности к сезонным изменениям условий жизни, гербарии и коллекции растений и
животных различных жизненных форм, коллекции животных, участвующих в различных биотических
взаимодействиях.

Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию света».
Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию температуры».
Лабораторная работа «Анатомические особенности растений из разных мест обитания».
8. Тема 8. Экология видов и популяций.
Экологические характеристики популяции. Популяция как биологическая система. Роль

неоднородности среды, физических барьеров и особенностей 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. Кривые роста
численности популяции. Кривые выживания. Регуляция численности популяций: роль факторов,
зависящих и не зависящих от плотности. Экологические стратегии 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.

Вид как система популяций. Ареалы видов. Виды и их жизненные стратегии. Экологические
эквиваленты.

Закономерности поведения и миграций животных. Биологические инвазии чужеродных видов.
Демонстрации:
Портрет: Д.И. Хатчинсон.
Таблицы и схемы: «Экологические характеристики популяции», «Пространственная структура

популяции», «Возрастные пирамиды популяции», «Скорость заселения поверхности Земли различными
организмами», «Модель экологической ниши Д.И. Хатчинсона».

Оборудование: гербарии растений, коллекции животных.
Лабораторная работа «Приспособления семян растений к расселению».
9. Тема 9. Экология сообществ. Экологические системы.
Сообщества организмов. Биоценоз и его структура. Связи между организмами в биоценозе.
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Экосистема как открытая система (А.Д. Тенсли). Функциональные блоки организмов в
экосистеме: продуценты, консументы, редуценты. Трофические уровни. Трофические цепи и сети.
Абиотические блоки экосистем. Почвы и илы в экосистемах. Круговорот веществ и поток энергии в
экосистеме.

Основные показатели экосистемы. Биомасса и продукция.
Экологические пирамиды чисел, биомассы и энергии.

Направленные закономерные смены сообществ – сукцессии. Первичные и вторичные сукцессии
и их причины. Антропогенные воздействия на сукцессии. Климаксное сообщество. Биоразнообразие и
полнота круговорота веществ – основа устойчивости сообществ.

Природные экосистемы.
Антропогенные экосистемы. Агроэкосистема. Агроценоз. Различия между антропогенными и

природными экосистемами.
Урбоэкосистемы. Основные компоненты урбоэкосистем. Городская флора и фауна.

Синантропизация городской фауны. Биологическое и хозяйственное значение агроэкосистем и
урбоэкосистем.

Закономерности формирования основных взаимодействий организмов в экосистемах. Перенос
энергии и веществ между смежными экосистемами. Устойчивость организмов, популяций и экосистем в
условиях естественных и антропогенных воздействий.

Методология мониторинга естественных и антропогенных экосистем.
Демонстрации:
Портрет: А.Д. Тенсли.
Таблицы и схемы: «Структура биоценоза», «Экосистема широколиственного леса», «Экосистема

хвойного леса», «Функциональные группы организмов в экосистеме», «Круговорот веществ в
экосистеме», «Цепи питания (пастбищная, детритная)», «Экологическая пирамида чисел»,
«Экологическая пирамида биомассы», «Экологическая пирамида энергии», «Образование болота»,
«Первичная сукцессия», «Восстановление леса после пожара», «Экосистема озера», «Агроценоз»,
«Круговорот веществ и поток энергии в агроценозе», «Примеры урбоэкосистем».

Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц и зверей, гербарии
культурных и дикорастущих растений, аквариум как модель экосистемы.

Практическая работа «Изучение и описание урбоэкосистемы».
Лабораторная работа «Изучение разнообразия мелких почвенных членистоногих в разных

экосистемах».
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Экскурсия «Экскурсия в типичный биогеоценоз (в дубраву, березняк, ельник, на суходольный или
пойменный луг, озеро, болото)».

Экскурсия «Экскурсия в агроэкосистему (на поле или в тепличное хозяйство)».
10. Тема 10. Биосфера – глобальная экосистема.
Биосфера – общепланетарная оболочка Земли, где существует или существовала жизнь. Развитие

представлений о биосфере в трудах Э. Зюсса. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Области биосферы и
её состав. Живое вещество биосферы и его функции.

Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как глобальной экосистемы.
Динамическое равновесие в биосфере. Круговороты веществ и биогеохимические циклы (углерода,
азота). Ритмичность явлений в биосфере.

Зональность биосферы. Понятие о биоме. Основные биомы суши: тундра, хвойные леса,
смешанные и широколиственные леса, степи, саванны, пустыни, тропические леса, высокогорья.
Климат, растительный и животный мир биомов суши.

Структура и функция живых систем, оценка их ресурсного потенциала и биосферных функций.
Демонстрации:
Портреты: В.И. Вернадский, Э. Зюсс.
Таблицы и схемы: «Геосферы Земли», «Круговорот азота в природе», «Круговорот углерода в

природе», «Круговорот кислорода в природе», «Круговорот воды в природе», «Основные биомы суши»,
«Климатические пояса Земли», «Тундра», «Тайга», «Смешанный лес», «Широколиственный лес»,
«Степь», «Саванна», «Пустыня», «Тропический лес».

Оборудование: гербарии растений разных биомов, коллекции животных.
11. Тема 11. Человек и окружающая среда.
Экологические кризисы и их причины. Воздействие человека на биосферу. Загрязнение

воздушной среды. Охрана воздуха. Загрязнение водной среды. Охрана водных ресурсов. Разрушение
почвы. Охрана почвенных ресурсов. Изменение климата.

Антропогенное воздействие на растительный и животный мир. Охрана растительного и
животного мира. Основные принципы охраны природы. Красные книги. Особо охраняемые природные
территории (ООПТ).
Ботанические сады и зоологические парки.

Основные принципы устойчивого развития человечества и природы. Рациональное
природопользование и сохранение биологического разнообразия Земли. Общие закономерности
глобальных экологических кризисов. Особенности современного кризиса и его вероятные последствия.
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Развитие методов мониторинга развития опасных техногенных процессов.
Демонстрации:
Таблицы и схемы: «Загрязнение атмосферы», «Загрязнение гидросферы», «Загрязнение почвы»,

«Парниковый эффект», «Особо охраняемые природные территории», «Модели управляемого мира».
Оборудование: фотографии охраняемых растений и животных Красной книги Российской

Федерации, Красной книги региона.
Планируемые результаты освоения программы по биологии на уровне среднего общего

образования.
1. ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ

среднего общего образования: личностные, метапредметные и предметные.
В структуре личностных результатов освоения программы по биологии выделены следующие

составляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности к
саморазвитию, самостоятельности и самоопределению, наличие мотивации к обучению биологии,
целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностей и
исторических традиций развития биологического знания, готовность и способность обучающихся
руководствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими системе
биологического образования, наличие правосознания экологической культуры, способности ставить
цели и строить жизненные планы.

2. Личностные результаты освоения программы по биологии достигаются в единстве учебной и
воспитательной деятельности 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 и уважения к 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.

3. 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 деятельности
в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:
1) гражданского воспитания:
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена
российского общества; осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и
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правопорядка; готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов,
решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов; способность
определять собственную позицию по отношению к
явлениям современной жизни и объяснять её; умение учитывать в своих действиях необходимость
конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и
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; 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
природному наследию и памятникам природы, достижениям России в науке, искусстве, спорте,
технологиях, труде; способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие
биологии, понимания значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и современного
общества; идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его
судьбу;
3) духовно-нравственного воспитания:

осознание духовных ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания,этического поведения; способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; осознание личного вклада впостроение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, созданию семьина основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традицияминародов России;
4) эстетического воспитания: эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; понимание эмоционального

воздействия живой природы и её ценности; готовность к самовыражению в разных видах
искусства, стремление проявлять качества творческой личности;

5) физического воспитания: понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое
питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный
режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), бережного, ответственного и
компетентного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; понимание
ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в ситуациях,
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угрожающих здоровью и жизни людей; осознание последствий и неприятия вредных привычек
(употребления алкоголя, наркотиков, курения);

6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; готовность к активной

деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и
самостоятельно выполнять такую деятельность; интерес к различным сферам профессиональной
деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные
жизненные планы; готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей
жизни;

7) экологического воспитания: экологически целесообразное отношение к природе как
источнику жизни на Земле, основе её существования; повышение уровня экологической культуры:
приобретение опыта планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей
среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их
решения; способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения при
решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение правил поведения в
природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, экосистем, биосферы);

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умение
прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и
предотвращать их; наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта
деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной,
коммуникативной и социальной практике, готовности к участию в практической 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; понимание специфики биологии как науки, осознания
её роли в формировании рационального научного мышления, создании целостного представления об
окружающем мире 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 нового уровня развития медицины, создание
перспективных биотехнологий, способных решать ресурсные проблемы развития человечества, поиска
путей выхода из глобальных экологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию,
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рациональному использованию природных ресурсов и 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, способности
использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего 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; готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию,
к активному получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными потребностями.

4. 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,
включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 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.

5. 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,
используемых в естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, система, научный факт,
принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и
другие); универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные),
обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной компетенции
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обучающихся; способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные,
мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и социальной практике.
6. В результате изучения биологии на уровне среднего общего образования у обучающегося будутсформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальныеучебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.

7. Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должны
отражать:

7.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия: самостоятельно формулировать и актуализировать проблему,

рассматривать её всесторонне; использовать при освоении знаний приёмы логического мышления
(анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий
(выделять их характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); определять цели
деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить результаты деятельности с
поставленными целями; использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой
природы; строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять
закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и 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, виртуального и комбинированного взаимодействия; развивать креативное
мышление при решении жизненных проблем;
2) базовые исследовательские 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; использовать
различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и
применению в учебных ситуациях, в том числе при создании 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 её
решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии
решения; анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их
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достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новым ситуациям,
оценивать приобретённый опыт; 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;

3) работа с информацией: ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного
пособия, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках,
компьютерных базах данных, в Интернете), анализировать информацию различных видов и форм
представления, критически оценивать её достоверность и 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 знаки и символы, формулы, аббревиатуру,
номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности;

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности
личности.
7.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями:

1) общение:
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге или дискуссии посуществу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать суждения относительновыполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность позиций других участниковдиалога или дискуссии); распознавать невербальные средства общения, понимать значение
социальных знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и
вести переговоры; владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения
других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать
свои возражения; развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств;

2) совместная деятельность:
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении
биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 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: составлять план действий, распределять
роли с учётом 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; осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять
творчество и воображение, быть инициативным.

7.3. Овладение универсальными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
использовать биологические знания для выявления проблем и их

решения в жизненных и учебных ситуациях; выбирать на основе биологических знаний целевые и
смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью
и 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; давать оценку новым ситуациям;

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делать осознанный выбор,
аргументировать его, брать ответственность за решение; оценивать приобретённый опыт;
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний,

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;
2) самоконтроль:
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствиерезультатов 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; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов
деятельности;
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3) принятия себя и других: принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать
мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать своё право и
право других на ошибку; развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
8. Предметные результаты освоения содержания учебного предмета «Биология» на

углублённом уровне ориентированы на обеспечение профильного обучения обучающихся биологии.
Они включают: специфические для биологии научные знания, умения и способы действий по освоению,
интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности по получению новых знаний и их
применению в различных учебных, а также в реальных жизненных ситуациях. Предметные результаты
представлены по годам изучения.

9. Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 классе должны
отражать:

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в 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 наследования Г. Менделя,
гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова), принципы (комплементарности);
владение основными методами научного познания, используемых в биологических исследованиях
живых объектов (описание, измерение, наблюдение, эксперимент); умение выделять существенные
признаки: вирусов, клеток прокариот и эукариот, одноклеточных и многоклеточных организмов, в том
числе бактерий, грибов, растений, животных и человека, строения органов и систем органов растений,
животных, человека, процессов жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, животных и
человека, биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), превращения энергии, брожения,
автотрофного и 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 клетки и их функциями, строением клеток разных тканей и их функциями, между
органами и системами органов у растений, животных и человека и их функциями, между системами
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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 выводы и прогнозы на основании полученных результатов; умение выполнять
лабораторные и практические работы, соблюдать
правила при работе 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; 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 профессии и
продолжение биологического образования в организациях среднего профессионального и высшего
образования.

10. 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 также в решении вопросов рационального природопользования, и в
формировании ценностного отношения к природе, обществу, человеку, о вкладе российских и
зарубежных учёных-биологов в развитие биологии; умение владеть системой биологических знаний,
которая включает определения и понимание сущности основополагающих биологических терминов и
понятий (вид, экосистема, биосфера), биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина,
синтетическая теория эволюции), учения (А.Н. Северцова – о путях и направлениях эволюции, В.И.
Вернадского – о биосфере), законы (генетического равновесия Д. Харди и В. Вайнберга, зародышевого
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сходства К.М. Бэра), правила (минимума Ю. Либиха, экологической пирамиды энергии), гипотезы
(гипотеза «мира РНК» У. Гилберта);

умение владеть основными методами научного познания, используемыми в биологических
исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, наблюдение, эксперимент),
способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе; умение выделять существенные
признаки: видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы, стабилизирующего, движущего и
разрывающего естественного отбора, аллопатрического и симпатрического видообразования, влияния
движущих сил эволюции на генофонд популяции, приспособленности организмов к среде обитания,
чередования направлений эволюции, круговорота веществ и потока энергии в экосистемах; умение
устанавливать взаимосвязи между процессами эволюции, движущими силами антропогенеза,
компонентами различных экосистем и приспособлениями к ним организмов; умение выявлять
отличительные признаки живых систем, приспособленность видов к среде обитания, абиотических и
биотических компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в сообществах, антропогенных
изменений в экосистемах своей местности; умение использовать соответствующие аргументы,
биологическую терминологию и символику для доказательства родства организмов разных
систематических групп, взаимосвязи организмов и среды обитания, единства человеческих рас,
необходимости сохранения многообразия видов и экосистем как условия сосуществования природы и
человечества; умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи между
исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводы и прогнозы на основании
полученных результатов; умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать
правила при работе 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; умение оценивать гипотезы и
теории о происхождении жизни, человека и человеческих рас, о причинах, последствиях и способах
предотвращения глобальных изменений в биосфере; умение осуществлять осознанный выбор будущей
профессиональной деятельности в области биологии, экологии, природопользования, медицины,
биотехнологии, психологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, углублять
познавательный интерес, направленный на осознанный выбор соответствующей профессии и
продолжение биологического образования в организациях среднего профессионального и высшего
образования.
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Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и защиты Родины»
Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и защиты Родины» (предметная

область «Основы безопасности и защиты Родины») (далее соответственно – программа ОБЗР, ОБЗР)
включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы
ОБЗР.

Пояснительная записка.
Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения основной

образовательной программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, федеральной
рабочей программы воспитания, и предусматривает непосредственное применение при реализации ООП
СОО.

Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике последовательного
нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного
взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность приобретения обучающимися
знаний и формирования у них умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности.

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

3. Программа ОБЗР обеспечивает:
формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации ведения безопасного,здорового и экологически целесообразного образа жизни; достижение выпускниками базового уровнякультуры безопасности жизнедеятельности, соответствующего интересам обучающихся и потребностямобщества в формировании полноценной личности безопасного типа; взаимосвязь личностных,метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета ОБЗР на уровнях основногообщего и среднего общего образования; подготовку выпускников к решению актуальных практическихзадач безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни.

4. В программе по ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено
одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими системность и непрерывность
изучения предмета на уровнях основного общего и среднего общего образования:
модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»;
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модуль № 2 «Основы военной подготовки»;
модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»;
модуль № 4 «Безопасность в быту»;
модуль № 5 «Безопасность на транспорте»;
модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»;
модуль № 7 «Безопасность в природной среде»;
модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»;
модуль № 9 «Безопасность в социуме»;
модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»;
модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму».

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

6. Программа ОБЗР предусматривает внедрение практикоориентированных интерактивных форм
организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных
моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно быть
разумным: компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить
педагога и практические действия обучающихся.

7. В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобальных и
региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной напряжённости на
приграничных территориях; продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма;
существенное ухудшение медико-биологических условий жизнедеятельности; нарушение
экологического равновесия и другие) возрастает приоритет вопросов безопасности, 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 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.

8. Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного
процесса по ОБЗР определяется системообразующими документами в области безопасности: Стратегией
национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом
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Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Национальными целями развития
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Указом Президента Российской
Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, государственной программой Российской Федерации «Развитие
образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017
г. № 1642.

9. ОБЗР является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические компоненты во всех
без исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых знаний,
выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в
области безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной
базой учебного предмета ОБЗР является общая теория безопасности, которая имеет
междисциплинарный характер, основываясь на изучении проблем безопасности в общественных,
гуманитарных, технических и естественных науках. Это позволяет формировать целостное видение
всего комплекса проблем безопасности (от индивидуальных до глобальных), что позволит обосновать
оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также
актуализировать для выпускников построение модели индивидуального и группового безопасного
поведения в повседневной жизни.

10. Подходы к изучению ОБЗР учитывают современные вызовы и угрозы. ОБЗР входит в
предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», является обязательным для изучения на
уровне среднего общего образования.

11. Изучение ОБЗР направлено на формирование ценностей, освоение знаний и умений,
обеспечивающих готовность к выполнению конституционного долга по защите Отечества и 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.

12. Целью изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования является овладение
основами военной подготовки и формирование у 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, готовности к применению
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необходимых средств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; сформированность
ценностей, овладение знаниями и умениями, которые обеспечивают готовность к военной службе,
исполнению долга по защите Отечества; сформированность активной жизненной позиции, осознанное
понимание значимости личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и
устойчивого развития 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.

13. Всего на изучение ОБЗР на уровне среднего общего образования рекомендуется отводить 68
часов в 10–11 классах. При этом порядок освоения программы определяется образовательной
организацией, которая вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий ОБЗР
и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и
конкретизировано с учётом региональных особенностей.

Содержание обучения:
1. Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»:
правовая основа обеспечения национальной безопасности; принципы обеспечения национальной
безопасности; реализация национальных приоритетов как условие обеспечения национальной
безопасности и устойчивого развития Российской Федерации; взаимодействие личности,
государства и общества в реализации национальных приоритетов; роль правоохранительных
органов и специальных служб в обеспечении национальной безопасности; роль личности,
общества и государства в предупреждении противоправной деятельности; Единая
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС),
структура, режимы функционирования; территориальный и функциональный принцип
организации РСЧС, её задачи и примеры их решения; права и обязанности граждан в области
защиты от чрезвычайных ситуаций; задачи гражданской обороны; права и обязанности граждан
Российской Федерации в области гражданской обороны; Россия в современном мире, оборона как
обязательное условие мирного социально-экономического развития Российской Федерации и
обеспечение её военной безопасности; роль Вооружённых Сил Российской Федерации в
обеспечении национальной безопасности.
2. Модуль № 2 «Основы военной подготовки»:
движение строевым шагом, движение бегом, походным шагом, движение с изменением скорости

движения, повороты в движении, выполнение воинского приветствия на месте и в движении; основы
общевойскового боя; основные понятия общевойскового боя (бой, удар, огонь, маневр); виды маневра;
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походный, предбоевой и боевой порядок действия подразделений; оборона, ее задачи и принципы;
наступление, задачи и способы; требования курса стрельб по организации, порядку и мерам
безопасности во время стрельб и тренировок; правила безопасного обращения с оружием; изучение
условий выполнения упражнения начальных стрельб из стрелкового оружия; способы удержания
оружия и правильность прицеливания; назначение и тактико-технические характеристики современных
видов стрелкового оружия (автомат Калашникова АК-12, пистолет Ярыгина, пистолет Лебедева);
перспективы и тенденции развития современного стрелкового оружия; история возникновения и
развития робототехнических комплексов; виды, предназначение, тактико-технические характеристики и
общее устройство беспилотных летательных аппаратов (далее – БПЛА); конструктивные особенности
БПЛА квадрокоптерного типа; история возникновения и развития радиосвязи; радиосвязь, назначение и
основные требования; предназначение, общее устройство и тактико-технические характеристики
переносных радиостанций; местность как элемент боевой обстановки; тактические свойства местности,
основные её разновидности и влияние на боевые действия войск, сезонные изменения тактических
свойств местности; шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение; порядок
оборудования позиции отделения; назначение, размеры и последовательность оборудования окопа для
стрелка; понятие оружия массового поражения, история его развития, примеры применения, его роль в
современном бою; поражающие факторы ядерных взрывов; отравляющие вещества, их назначение и
классификация; внешние признаки применения бактериологического (биологического) оружия;
зажигательное оружие и способы защиты от него; состав и назначение штатных и подручных средств
первой помощи; виды боевых ранений и опасность их получения; алгоритм оказания первой помощи
при различных состояниях; условные зоны оказания первой помощи; характеристика особенностей
«красной», «желтой» и «зеленой» зон; объем мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» и
«зеленой» зонах; порядок выполнения мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» и «зеленой»
зонах; особенности прохождения службы по призыву, освоение военно-учетных специальностей;
особенности прохождения службы по контракту; организация подготовки офицерских кадров для
Вооруженных Сил Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации,
Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
военно-учебные заведение и военно-учебные центры.

3. Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: понятие
«культура безопасности», его значение в жизни человека, общества, государства; соотношение понятий
«опасность», «безопасность», «риск» (угроза); соотношение понятий «опасная ситуация», «чрезвычайная
ситуация»; общие принципы (правила) безопасного поведения; индивидуальный, групповой,
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общественно-государственный уровень решения задачи обеспечения безопасности; понятия
«виктимность», «виктимное поведение», «безопасное поведение»; влияние действий и поступков
человека на его безопасность и благополучие; действия, позволяющие предвидеть опасность; действия,
позволяющие избежать опасности; действия в опасной и чрезвычайной ситуациях; риск-
ориентированное мышление как основа обеспечения безопасности; риск-ориентированный подход к
обеспечению безопасности личности, общества, государства.

4. Модуль № 4 «Безопасность в быту»:
источники опасности в быту, их классификация; общие правила безопасного поведения; защита
прав потребителя; правила безопасного поведения при осуществлении покупок в Интернете;
причины и профилактика бытовых отравлений, первая помощь, порядок действий в экстренных
случаях; предупреждение бытовых травм; правила безопасного поведения в ситуациях,
связанных с опасностью получить травму (спортивные занятия, использование
различных инструментов, стремянок, лестниц и другое), первая помощь при ушибах переломах,
кровотечениях; основные правила безопасного поведения при обращении и газовыми и
электрическими приборами; последствия электротравмы; порядок проведения сердечно-
легочной реанимации; основные правила пожарной безопасности в быту; термические и
химические ожоги, первая помощь при ожогах; правила безопасного поведения в местах общего
пользования (подъезд, лифт, придомовая территория, детская площадка, площадка для выгула
собак и других); коммуникация с соседями; меры по предупреждению преступлений; аварии на
коммунальных системах жизнеобеспечения; правила безопасного поведения в ситуации аварии
на коммунальной системе; порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними; действия
в экстренных случаях.
5. Модуль № 5 «Безопасность на транспорте»:

история появления правил дорожного движения и причины их изменчивости; риск-ориентированныйподход к обеспечению безопасности на транспорте; безопасность пешехода в разныхусловиях (движение по обочине; движение в тёмное время суток; движение с использованием средствиндивидуальной мобильности); взаимосвязь безопасности водителя и пассажира; правила безопасногоповедения при поездке в легковом автомобиле, автобусе; ответственность водителя, ответственностьпассажира; представления о знаниях и навыках, необходимых водителю; порядок действий придорожно-транспортных происшествиях разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним илинесколькими пострадавшими; при опасности возгорания; с большим количеством участников);основные источники опасности в метро, правила безопасного поведения, порядок действий привозникновении опасных или чрезвычайных ситуаций; основные источники опасности нажелезнодорожном транспорте, правила безопасного поведения, порядок действий при возникновенииопасных и чрезвычайных ситуаций; основные источники опасности на водном транспорте, правилабезопасного поведения, порядок действий при возникновении опасной и чрезвычайной ситуации;основные источники опасности на авиационном транспорте, правила безопасного поведения, порядокдействий при возникновении опасной, чрезвычайной ситуации.
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6. Модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»:
общественные места и их классификация; основные источники опасности в общественных
местах закрытого и открытого типа, общие правила безопасного поведения; опасности в
общественных местах социально-психологического характера (возникновение толпы и давки;
проявление агрессии; криминогенные ситуации; случаи, когда потерялся человек); порядок
действий при риске возникновения или возникновении толпы, давки; эмоциональное заражение в
толпе, способы самопомощи, правила безопасного поведения при попадании в агрессивную и
паническую толпу; правила безопасного поведения при проявлении агрессии; криминогенные
ситуации в общественных местах, правила безопасного поведения, порядок действия при
попадании в опасную ситуацию; порядок действий в случаях, когда потерялся человек (ребёнок;
взрослый; пожилой человек; человек с ментальными расстройствами); порядок действий в
ситуации, если вы обнаружили потерявшегося человека; порядок действий при угрозе
возникновения пожара в различных общественных местах, на объектах с массовым пребыванием
людей (медицинские и образовательные организации, культурные, торговоразвлекательные
учреждения и другие); меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданий и
отдельных конструкций; меры безопасности и порядок поведения при угрозе, в случае
террористического акта.
7. Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»:
отдых на природе, источники опасности в природной среде; основные правила безопасного

поведения в лесу, в горах, на водоёмах; общие правила безопасности в походе; особенности
обеспечения безопасности в лыжном походе; особенности обеспечения безопасности в водном походе;
особенности обеспечения безопасности в горном походе; ориентирование на местности; карты,
традиционные и современные средства навигации (компас, GPS); порядок действий в случаях, когда
человек потерялся в природной среде; источники опасности в автономных условия; сооружение
убежища, получение воды и питания; способы защиты от перегрева и переохлаждения в разных
природных условиях, первая помощь при перегревании, переохлаждении и отморожении; природные
чрезвычайные ситуации; общие правила поведения в природных чрезвычайных ситуациях (предвидеть;
избежать опасности; действовать: прекратить или минимизировать воздействие опасных факторов;
дождаться помощи); природные пожары, возможности прогнозирования и предупреждения; правила
безопасного поведения, последствия природных пожаров для людей и окружающей среды; природные
чрезвычайные ситуации, вызванные опасными геологическими явлениями и процессами: землетрясения,
извержение вулканов, оползни, камнепады; возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения
последствий, правила безопасного поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций,
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вызванных опасными геологическими явлениями и процессами; природные чрезвычайные
ситуации, вызванные опасными гидрологическими явлениями и процессами: паводки, половодья,
цунами, сели, лавины; возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила
безопасного поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными
гидрологическими явлениями и процессами; природные чрезвычайные ситуации,
вызванные опасными метеорологическими явлениями и процессами: ливни, град, мороз, жара;
возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила безопасного
поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими
явлениями и процессами; влияние деятельности человека на природную среду; причины и источники
загрязнения Мирового океана, рек, почвы, космоса; чрезвычайные ситуации экологического
характера, возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий; экологическая
грамотность и разумное природопользование.

8. Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»:
понятия «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», «профилактика»;биологические, социально-экономические, экологические (геофизические), психологические факторы,влияющие на здоровье человека; составляющие здорового образа жизни: сон, питание, физическаяактивность, психологическое благополучие; общие представления об инфекционных заболеваниях;механизм распространения и способы передачи инфекционных заболеваний; чрезвычайныеситуации биолого-социального характера, меры профилактики и защиты; роль вакцинации,национальный календарь профилактических прививок; вакцинация по эпидемиологическим показаниям;значение изобретения вакцины для человечества; неинфекционные заболевания, самыераспространённые неинфекционные заболевания; факторы риска возникновения сердечно-сосудистыхзаболеваний; факторы риска возникновения онкологических заболеваний; факторы риска возникновениязаболеваний дыхательной системы; факторы риска возникновения эндокринных заболеваний; мерыпрофилактики неинфекционных заболеваний; роль диспансеризации в профилактике неинфекционныхзаболеваний; признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скороймедицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, эпилепсия и другие);психическое здоровье и психологическое благополучие; критерии психического здоровья ипсихологического благополучия; основные факторы, влияющие на психическое здоровьеи психологическое благополучие; основные направления сохранения и укрепления психическогоздоровья (раннее выявление психических расстройств; минимизация влияния хронического стресса:оптимизация условий жизни, работы, учёбы; профилактика злоупотребления алкоголя и употреблениянаркотических средств; помощь людям, перенёсшим психотравмирующую ситуацию); меры,направленные на сохранение и укрепление психического здоровья; первая помощь, историявозникновения скорой медицинской помощи и первой помощи; состояния, при которых оказываетсяпервая помощь; мероприятия по оказанию первой помощи; алгоритм первой помощи; оказание первойпомощи в сложных случаях (травмы глаза; «сложные» кровотечения; первая помощь с использованиемподручных средств; первая помощь при нескольких травмах одновременно); действия при прибытиискорой медицинской помощи.

9. Модуль 9 «Безопасность в социуме»:
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определение понятия «общение»; навыки конструктивного общения; общие представления о
понятиях «социальная группа», «большая группа», «малая группа»; межличностное общение,
общение в группе, межгрупповое общение (взаимодействие); особенности общения в группе;
психологические характеристики группы и особенности взаимодействия в группе; групповые
нормы и ценности; коллектив как социальная группа; психологические закономерности в группе;
понятие «конфликт», стадии развития конфликта; конфликты в межличностном общении,
конфликты в малой группе; факторы, способствующие и препятствующие эскалации конфликта;
способы поведения в конфликте; деструктивное и агрессивное поведение; конструктивное
поведение в конфликте; роль регуляции эмоций при разрешении конфликта, способы
саморегуляции; способы разрешения конфликтных ситуаций; основные ормы участия третьей
стороны в процессе урегулирования и разрешения конфликта; ведение переговоров при
разрешении конфликта; опасные проявления конфликтов (буллинг, насилие); способы
противодействия буллингу и проявлению насилия; способы психологического воздействия;
психологическое влияние в малой группе; положительные и отрицательные стороны
конформизма; эмпатия и уважение к партнёру (партнёрам) по общению как основа
коммуникации; убеждающая коммуникация; манипуляция в общении, цели, технологии и
способы противодействия; психологическое влияние на большие группы; способы воздействия
на большую группу: заражение; убеждение; внушение; подражание; деструктивные и
псевдопсихологические технологии; противодействие вовлечению молодёжи в
противозаконную и антиобщественную деятельность.
10. Модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»:
понятия «цифровая среда», «цифровой след»; влияние цифровой среды на жизнь человека;
приватность, персональные данные; «цифровая зависимость», её признаки и последствия;
опасности и риски цифровой среды, их источники; правила безопасного поведения в цифровой
среде; вредоносное программное обеспечение; виды вредоносного программного обеспечения,
его цели, принципы работы; правила защиты от вредоносного программного обеспечения; кража
персональных данных, паролей; мошенничество, фишинг, правила защиты от мошенников;
правила безопасного использования устройств и программ; поведенческие опасности в цифровой
среде и их причины; опасные персоны, имитация близких социальных отношений;
неосмотрительное поведение и коммуникация в Интернете как угроза для будущей жизни и
карьеры; травля в Интернете, методы защиты от травли; деструктивные сообщества и
деструктивный контент в цифровой среде, их признаки; механизмы вовлечения в деструктивные
сообщества; вербовка, манипуляция, «воронки вовлечения»; радикализация деструктива;
профилактика и противодействие вовлечению в деструктивные сообщества;
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правила коммуникации в цифровой среде; достоверность информации в цифровой среде;
источники информации, проверка на достоверность; «информационный пузырь», манипуляция
сознанием, пропаганда; фальшивые аккаунты, вредные советчики, манипуляторы; понятие
«фейк», цели и виды, распространение фейков; правила и инструменты для распознавания
фейковых текстов и изображений; понятие прав человека в цифровой среде, их защита;
ответственность за действия в Интернете; запрещённый контент; защита прав в цифровом
пространстве.
11. Модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:
экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества; понятия «экстремизм» и
«терроризм», их взаимосвязь; варианты проявления экстремизма, возможные последствия;
преступления террористической направленности, их цель, причины, последствия; опасность
вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность: способы и
признаки; предупреждение и противодействие вовлечению в экстремистскую и
террористическую деятельность; формы террористических актов; уровни террористической
угрозы; правила поведения и порядок действий при угрозе или в случае террористического
акта, проведении контртеррористической операции; правовые основы противодействия
экстремизму и терроризму в Российской Федерации; основы государственной системы
противодействия экстремизму и терроризму, ее цели, задачи, принципы; права и
обязанности граждан и общественных организаций в области противодействия экстремизму
и терроризму.

Планируемые результаты освоения программы ОБЗР.
1. Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,
принятыми в обществе правилами и нормами поведения.

2. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны способствовать
процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности,
патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти защитников
Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 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.
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3. Личностные результаты изучения ОБЗР включают:
1) гражданское воспитание:
сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного

применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; уважение закона и
правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности в области защиты населения и
территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и 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 к взаимодействию с обществом 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) патриотическое воспитание:

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, памяти
защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и Вооружённые
Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа 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 государства 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-нравственное воспитание:
осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; сформированностьценности безопасного поведения, осознанного и ответственного отношения к личной безопасности,безопасности других людей, общества и государства; способность оценивать ситуацию и приниматьосознанные решения, готовность реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно иответственно действовать в различных условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновенияопасных ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий;ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и традициямнародов России, принятие идей волонтёрства и добровольчества;

4) эстетическое воспитание:
эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятельности;
понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного поведения в
повседневной жизни;
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5) ценности научного познания:
сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей теории
безопасности, современных представлений о безопасности в технических, естественно-научных,
общественных, гуманитарных областях знаний, современной концепции культуры безопасности
жизнедеятельности;
понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЗР, осознание его значения 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) физическое воспитание:

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своемуздоровью и здоровью окружающих; знание приёмов оказания первой помощи и готовность применятьих в случае необходимости; потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; осознаниепоследствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому ипсихическому здоровью;
7) трудовое воспитание:
готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности, общества игосударства, обеспечения национальной безопасности; готовность к осознанному и ответственномусоблюдению требований безопасности в процессе трудовой деятельности; интерес к различным сферампрофессиональной деятельности, включая военно-профессиональную деятельность; готовность испособность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;

8) экологическое воспитание:
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; расширение представлений о деятельности экологической направленности.

4. В результате изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования у обучающегося будут
сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные
учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.

4.1. 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
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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, выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных
критериев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для
реализации риск-ориентированного поведения; моделировать объекты (события, явления) в области
безопасности личности, общества и 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; развивать творческое мышление при решении ситуационных задач.

4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как
часть познавательных универсальных учебных действий:
владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области безопасностижизнедеятельности; осуществлять различные виды деятельности по приобретению нового знания, егопреобразованию и применению для решения различных учебных задач, в том числе при разработке изащите проектных работ; анализировать содержание вопросов и заданий и выдвигать новые идеи,самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом установленных (обоснованных)критериев; раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным (заданным)и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; критически оцениватьполученные в ходе решения учебных задач результаты, обосновывать предложения по их корректировкев новых условиях; характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность ихреализации в реальных ситуациях; использовать знания других предметных областей для решенияучебных задач в области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и навыкив повседневную жизнь.

4.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть
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.

4.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных
универсальных учебных действий:
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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; 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.

4.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных
универсальных учебных действий:
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и составлять план ихрешения в конкретных условиях; делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его;брать ответственность за своё решение; оценивать приобретённый опыт; расширять познания в областибезопасности жизнедеятельности на основе личных предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других предметных областей; повышать образовательный и культурный уровень.

4.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как
части регулятивных универсальных учебных действий:

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при их
разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие результатов целям;
использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора оптимального
решения; принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего
вокруг; принимать мотивы и аргументы других людей при анализе и оценке образовательной ситуации;
признавать право на ошибку свою и чужую.

4.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкретной учебнойситуации; ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих интересов, мненийи возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, принимать правилаучебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, договариваться орезультатах); оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совместноразработанным критериям; осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях;предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлятьтворчество и разумную инициативу.

5. Предметные результаты освоения программы ОБЗР на уровне среднего общего
образования.

5.1. 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
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опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и способности построения модели
индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни.

5.2. Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны обеспечивать:
1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающих национальную

безопасность и защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о
государственной политике в области обеспечения государственной и общественной безопасности,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера;

2) знание задач и основных принципов организации Единой системы предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; прав
и обязанностей гражданин в области гражданской обороны; знание о действиях по сигналам
гражданской обороны;

3) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах военного
характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении защиты государства;
формирование представления о военной службе;

4) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки; овладение
знаниями требований безопасности при обращении со стрелковым оружием; сформированность
представлений о боевых свойствах и поражающем действии оружия массового поражения, а также
способах защиты от него;

5) сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание о
возможностях применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях
современного боя;

6) сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора построения
профессиональной траектории, в том числе и образовательных организаций осуществляющих
подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечении законности и
правопорядка;

7) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности,
общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в собственном
поведении;

8) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных
ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой среде);
владение основными способами предупреждения опасных ситуаций; знание порядка действий в
экстремальных и чрезвычайных ситуациях;
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9) 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;

10) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять их на
практике; знания порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера;
сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного отношения к
природе, разумного природопользования;

11) знания основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для
предупреждения пожаров; знания порядка действий при угрозе пожара и пожаре в быту, общественных
местах, на транспорте, в природной среде; знания прав и обязанностей граждан в области пожарной
безопасности;

12) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи при
неотложных состояниях, инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения психического
здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении
психического и физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о
необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального и военного характера;
умение применять табельные и подручные средства для само- и взаимопомощи;

13) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные явления
в социальном взаимодействии, в том числе криминогенного характера; умение предупреждать опасные
явления и противодействовать им;

14) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии;
знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение применять их на практике; умение
распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминогенного характера, опасности
вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им;

15) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности,
общества, государства деструктивной идеологии в том числе экстремизма, терроризма; понимание роли
государства в противодействии терроризму; умения различать приемы вовлечения в деструктивные
сообщества, экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; знания
порядка действий при объявлении разного уровня террористической опасности
и действий при угрозе или в случае террористического акта, проведении контртеррористической
операции.
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5.3. Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством включения
в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЗР:

5.3.1. Предметные результаты по модулю № 1. «Безопасное и устойчивое развитие личности,
общества, государства»:

раскрывать правовые основы и принципы обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации; характеризовать роль личности, общества и государства в достижении стратегических
национальных приоритетов, объяснять значение их реализации в обеспечении комплексной
безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, приводить примеры; характеризовать роль
правоохранительных органов и специальных служб в обеспечении национальной безопасности.
объяснять роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной деятельности;
характеризовать правовую основу защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера; раскрывать назначение, основные задачи и структуру Единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС); объяснять
права и обязанности граждан Российской Федерации в области безопасности в условиях чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени; объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в
области гражданской обороны; уметь действовать при сигнале «Внимание всем!», в том числе при
химической и радиационной опасности; анализировать угрозы военной безопасности Российской
Федерации, обосновывать значение обороны государства для мирного социальноэкономического
развития страны; характеризовать роль Вооружённых Сил Российской в обеспечении национальной
безопасности.

5.3.2. Предметные результаты по модулю № 2 «Основы военной подготовки»:
знать строевые приёмы в движении без оружия; выполнять строевые приёмы в движении без
оружия; иметь представление об основах общевойскового боя; иметь представление об основных
видах общевойскового боя и способах маневра в бою; иметь представление о походном,
предбоевом и боевом порядке подразделений; понимать способы действий военнослужащего в
бою; знать правила и меры безопасности при обращении с оружием; приводить примеры
нарушений правил и мер безопасности при обращении с оружием и их возможных последствий;
применять меры безопасности при проведении занятий по боевой подготовке и обращении с
оружием; знать способы удержания оружия, правила прицеливания и производства меткого
выстрела; определять характерные конструктивные особенности образцов стрелкового оружия на
примере автоматов Калашникова АК-74 и АК-12; иметь представление о современных видах
короткоствольного стрелкового оружия; иметь представление об истории возникновения и
развития робототехнических комплексов; иметь представление о конструктивных особенностях
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БПЛА квадрокоптерного типа; иметь представление о способах боевого применения БПЛА;
иметь представление об истории возникновения и развития связи; иметь представление о
назначении радиосвязи и о требованиях, предъявляемых к радиосвязи; иметь представление о
видах, предназначении, тактико-технических характеристиках современных переносных
радиостанций; иметь представление о тактических свойствах местности и их влиянии на боевые
действия войск; иметь представление о шанцевом инструменте; иметь представление о позиции
отделения и порядке оборудования окопа для стрелка; иметь представление о видах оружия
массового поражения и их поражающих факторах; знать способы действий при применении
противником оружия массового поражения; понимать особенности оказания первой помощи в
бою; знать условные зоны оказания первой помощи в бою; знать приемы самопомощи в бою;
иметь представление о военно-учетных специальностях; знать особенности прохождение
военной службы по призыву и по контракту; иметь представления о военно-учебных заведениях;
иметь представление о системе военно-учебных центров при учебных заведениях высшего
образования.
5.3.3. Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в

современном обществе»:
объяснять смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск (угроза)», «культура

безопасности», «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация», объяснять их взаимосвязь; приводить
примеры решения задач по обеспечению безопасности в повседневной жизни (индивидуальный,
групповой и общественногосударственный уровни); знать общие принципы безопасного поведения,
приводить примеры; объяснять смысл понятий «виктимное поведение», «безопасное поведение»;
понимать влияние поведения человека на его безопасность, приводить примеры; иметь навыки оценки
своих действий с точки зрения их влияния на безопасность; раскрывать суть риск-ориентированного
подхода к обеспечению безопасности; приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода
на уровне личности, общества, государства.

5.3.4. Предметные результаты по модулю № 4 «Безопасность в быту»:
раскрывать источники и классифицировать бытовые опасности, обосновывать зависимость риска

(угрозы) их возникновения от поведения человека; знать права и обязанности потребителя, правила
совершения покупок, в том числе в Интернете; оценивать их роль в совершении безопасных покупок;
оценивать риски возникновения бытовых отравлений, иметь навыки их профилактики; иметь навыки
первой помощи при бытовых отравлениях; уметь оценивать риски получения бытовых травм; понимать
взаимосвязь поведения и риска получить травму; знать правила пожарной безопасности и
электробезопасности, понимать влияние соблюдения правил на безопасность в быту; иметь навыки
безопасного поведения в быту при использовании газового и электрического оборудования; иметь
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навыки поведения при угрозе и возникновении пожара; иметь навыки первой помощи при бытовых
травмах, ожогах, порядок проведения сердечно-лёгочной реанимации; знать правила безопасного
поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт, придомовая территория, детская площадка,
площадка для выгула собак и другие); понимать влияние конструктивной коммуникации с соседями на
уровень безопасности, приводить примеры; понимать риски противоправных действий, выработать
навыки, снижающие криминогенные риски; знать правила поведения при возникновении аварии на
коммунальной системе; иметь навыки взаимодействия с коммунальными службами.
5.3.5. Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасность на транспорте»:

знать правила дорожного движения; характеризовать изменения правил дорожного движения в
зависимости от изменения уровня рисков (риск-ориентированный подход); понимать риски для
пешехода при разных условиях, выработать навыки безопасного поведения; понимать влияние
действий водителя и пассажира на безопасность дорожного движения, приводить примеры; знать
права, обязанности и иметь представление об ответственности пешехода, пассажира, водителя;
иметь представление о знаниях и навыках, необходимых водителю; знать правила безопасного
поведения при дорожно-транспортных происшествиях разного характера; иметь навыки
оказания первой помощи, навыки пользования огнетушителем; знать источники
опасности на различных видах транспорта, приводить примеры; знать правила безопасного
поведения на транспорте, приводить примеры влияния поведения на безопасность; иметь
представление о порядке действий при возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций на
различных видах транспорта.
5.3.6. Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасность в общественных местах»:

перечислять и классифицировать основные источники опасности в общественных местах; знать общие
правила безопасного поведения в общественных местах, характеризовать их влияние на безопасность;
иметь навыки оценки рисков возникновения толпы, давки; знать о действиях, которые минимизируют
риски попадания в толпу, давку, и о действиях, которые позволяют минимизировать риск получения
травмы в случае попадания в толпу, давку; оценивать риски возникновения ситуаций криминогенного
характера в общественных местах; иметь навыки безопасного поведения при проявлении агрессии;
иметь представление о безопасном поведении для снижения рисков криминогенного характера;
оценивать риски потеряться в общественном месте; знать порядок действий в случаях, когда потерялся
человек; знать правила пожарной безопасности в общественных местах; понимать особенности
поведения при угрозе пожара и пожаре в общественных местах разного типа; знать правила поведения
при угрозе обрушения или обрушении зданий или отдельных конструкций; иметь представление о
правилах поведения при угрозе или в случае террористического акта в общественном месте.

5.3.7. Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасность в природной среде»:
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выделять и классифицировать источники опасности в природной среде; знать особенности
безопасного поведения при нахождении в природной среде, в том числе в лесу, на водоёмах, в
горах; иметь представление о способах ориентирования на местности; знать разные способы
ориентирования, сравнивать их особенности, выделять преимущества и недостатки; знать
правила безопасного поведения, минимизирующие риски потеряться в природной среде; знать о
порядке действий, если человек потерялся в природной среде; иметь представление об основных
источниках опасности при автономном нахождении в природной среде, способах подачи сигнала
о помощи; иметь представление о способах сооружения убежища для защиты от перегрева и
переохлаждения, получения воды и пищи, правилах поведения при встрече с дикими животными;
иметь навыки первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении, навыки
транспортировки пострадавших; называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации;
выделять наиболее характерные риски для своего региона с учётом географических,
климатических особенностей, традиций ведения хозяйственной деятельности, отдыха на природе;
раскрывать применение принципов безопасного поведения (предвидеть опасность; по
возможности избежать её; при необходимости действовать) для природных чрезвычайных
ситуаций; указывать причины и признаки возникновения природных пожаров; понимать влияние
поведения человека на риски возникновения природных пожаров; иметь представление о
безопасных действиях при угрозе и возникновении природного пожара; называть и
характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными геологическими
явлениями и процессами; раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения,
смягчения последствий природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными
геологическими явлениями и процессами; иметь представление о правилах безопасного
поведения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных опасными геологическими
явлениями и процессами; оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных
опасными геологическими явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры
риск-ориентированного поведения; называть и характеризовать природные чрезвычайные
ситуации, вызванные опасными гидрологическими явлениями и процессами; раскрывать
возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий природных
чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими явлениями и процессами;
иметь представление о правилах безопасного поведения при природных чрезвычайных
ситуациях, вызванных опасными гидрологическими явлениями и процессами; оценивать риски
природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими явлениями и
процессами, для своего региона, приводить примеры риск-ориентированного поведения; называть
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и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными
метеорологическими явлениями и процессами; раскрывать возможности прогнозирования,
предупреждения, смягчения последствий природных чрезвычайных ситуаций, вызванных
опасными метеорологическими явлениями и процессами; знать правила безопасного поведения
при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных опасными метеорологическими явлениями
и процессами; оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными
метеорологическими явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-
ориентированного поведения; характеризовать источники экологических угроз, обосновывать
влияние человеческого фактора на риски их возникновения; характеризовать значение риск-
ориентированного подхода к обеспечению экологической безопасности; иметь навыки

экологической грамотности и разумного природопользования.
5.3.8. Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой

помощи»:
объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение»,

«профилактика» и выявлять взаимосвязь между ними; понимать степень влияния биологических,
социально-экономических, экологических, психологических факторов на здоровье; понимать значение
здорового образа жизни и его элементов для человека, приводить примеры из собственного опыта;
характеризовать инфекционные заболевания, знать основные способы распространения и передачи
инфекционных заболеваний; иметь навыки соблюдения мер личной профилактики; понимать роль
вакцинации в профилактике инфекционных заболеваний, приводить примеры; понимать значение
национального календаря профилактических прививок и вакцинации населения, роль вакцинации для
общества в целом; объяснять смысл понятия «вакцинация по эпидемиологическим показаниям»; иметь
представление о чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера, действиях при чрезвычайных
ситуациях биолого-социального характера (на примере эпидемии); приводить примеры реализации риск-
ориентированного подхода к обеспечению безопасности при чрезвычайных ситуациях
биологосоциального характера; характеризовать наиболее распространённые неинфекционные
заболевания (сердечно-сосудистые, онкологические, эндокринные и другие), оценивать основные
факторы риска их возникновения и степень опасности; характеризовать признаки угрожающих жизни и
здоровью состояний (инсульт, сердечный приступ и другие); иметь навыки вызова скорой медицинской
помощи; понимать значение образа жизни в профилактике и защите от неинфекционных заболеваний;
раскрывать значение диспансеризации для ранней диагностики неинфекционных заболеваний, знать
порядок прохождения диспансеризации; объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и
«психологическое благополучие», характеризовать их влияние на жизнь человека; знать основные
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критерии психического здоровья и психологического благополучия; характеризовать факторы,
влияющие на психическое здоровье и психологическое благополучие; иметь представление об
основных направления сохранения и укрепления психического здоровья и психологического
благополучия; характеризовать негативное влияние вредных привычек на умственную и физическую
работоспособность, благополучие человека; характеризовать роль раннего выявления психических
расстройств и создания благоприятных условий для развития; объяснять смысл понятия «инклюзивное
обучение»; иметь навыки, позволяющие минимизировать влияние хронического стресса;
характеризовать признаки психологического неблагополучия и критерии обращения за помощью;
знать правовые основы оказания первой помощи в Российской Федерации;
объяснять смысл понятий «первая помощь», «скорая медицинская помощь», их соотношение; знать о
состояниях, при которых оказывается первая помощь, и действиях при оказании первой помощи; иметь
навыки применения алгоритма первой помощи; иметь представление о безопасных действиях по
оказанию первой помощи в различных условиях (травмы глаза; «сложные» кровотечения; первая
помощь с использованием подручных средств; первая помощь при нескольких травмах одновременно).

5.3.9. Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»:
объяснять смысл понятия «общение»; характеризовать роль общения в жизни человека,

приводить примеры межличностного общения и общения в группе; иметь навыки конструктивного
общения; объяснять смысл понятий «социальная группа», «малая группа», «большая группа»;
характеризовать взаимодействие в группе; понимать влияние групповых норм и ценностей на
комфортное и безопасное взаимодействие в группе, приводить примеры; объяснять смысл понятия
«конфликт»; знать стадии развития конфликта, приводить примеры; характеризовать факторы,
способствующие и препятствующие развитию конфликта; иметь навыки конструктивного разрешения
конфликта; знать условия привлечения третьей стороны для разрешения конфликта; иметь
представление о способах пресечения опасных проявлений конфликтов; раскрывать способы
противодействия буллингу, проявлениям насилия; характеризовать способы психологического
воздействия; характеризовать особенности убеждающей коммуникации; объяснять смысл понятия
«манипуляция»; называть характеристики манипулятивного воздействия, приводить примеры; иметь
представления о способах противодействия манипуляции; раскрывать механизмы воздействия на
большую группу (заражение, убеждение, внушение, подражание и другие), приводить примеры; иметь
представление о деструктивных и псевдопсихологических технологиях и способах противодействия.

5.3.10. Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в информационном
пространстве»:
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характеризовать цифровую среду, её влияние на жизнь человека; объяснять смысл понятий
«цифровая среда», «цифровой след», «персональные данные»; анализировать угрозы цифровой
среды (цифровая зависимость, вредоносное программное обеспечение, сетевое мошенничество и
травля, вовлечение в деструктивные сообщества, запрещённый контент и другие), раскрыватьих
характерные признаки; иметь навыки безопасных действий по снижению рисков, и защите от
опасностей цифровой среды; объяснять смысл понятий «программное обеспечение»,
«вредоносное программное обеспечение»; характеризовать и классифицировать опасности,
анализировать риски, источником которых является вредоносное программное обеспечение;
иметь навыки безопасного использования устройств и программ; перечислять и
классифицировать опасности, связанные с поведением людей в цифровой среде; характеризовать
риски, связанные с коммуникацией в цифровой среде (имитация близких социальных отношений;
травля; шантаж разглашением сведений; вовлечение в деструктивную, противоправную
деятельность), способы их выявления и противодействия им; иметь навыки безопасной
коммуникации в цифровой среде; объяснять смысл и взаимосвязь понятий «достоверность
информации», «информационный пузырь», «фейк»; иметь представление о способах проверки
достоверности, легитимности информации, её соответствия правовым и морально-этическим
нормам; раскрывать правовые основы взаимодействия с цифровой средой, выработать навыки
безопасных действий по защите прав в цифровой среде; объяснять права, обязанности и иметь
представление об ответственности граждан и юридических лиц в информационном пространстве.
5.3.11. Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия экстремизму и

терроризму»:
характеризовать экстремизм и терроризм как угрозу благополучию человека, стабильности

общества и государства; объяснять смысл и взаимосвязь понятий «экстремизм» и «терроризм»;
анализировать варианты их проявления и возможные последствия; характеризовать признаки
вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность, выработать навыки безопасных
действий при их обнаружении; иметь представление о методах и видах террористической деятельности;
знать уровни террористической опасности, иметь навыки безопасных действий при их объявлении;
иметь представление о безопасных действиях при угрозе (обнаружение бесхозных вещей,
подозрительных предметов и другие) и в случае террористического акта (подрыв взрывного устройства,
наезд транспортного средства, попадание в заложники и другие), проведении контртеррористической
операции; раскрывать правовые основы, структуру и задачи государственной
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системы противодействия экстремизму и терроризму; объяснять права, обязанности и иметь
представление об ответственности граждан и юридических лиц в области противодействия экстремизму
и терроризму.

5.4. Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность
освоения обучающимися модулей ОБЗР.

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПрограмма по физической культуре для 10–11 классов общеобразовательных организацийпредставляет собой методически оформленную концепцию требований ФГОС СОО и раскрывает ихреализацию через конкретное содержание.При создании программы по физической культуре учитывались потребности современногороссийского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способномактивно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценностифизической культуры для укрепления, поддержания здоровья и сохранения активного творческогодолголетия.В программе по физической культуре нашли свои отражения объективно сложившиеся реалиисовременного социокультурного развития российского общества, условия деятельностиобразовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей и методистов ксовершенствованию содержания общего образования, внедрение новых методик и технологий в учебно-воспитательный процесс.При формировании основ программы по физической культуре использовались прогрессивныеидеи и теоретические положения ведущих педагогических концепций, определяющих современноеразвитие отечественной системы образования:концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской Федерации,ориентирующая учебно-воспитательный процесс на формирование гуманистических и патриотическихкачеств личности учащихся, ответственности за судьбу Родины;концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая основы становленияроссийской гражданской идентичности обучающихся, активное их включение в культурную иобщественную жизнь страны;концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основу саморазвития исамоопределения личности в процессе непрерывного образования;концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», ориентирующая учебно-воспитательный процесс на внедрение новых технологий и инновационных подходов в обучениидвигательным действиям, укреплении здоровья и развитии физических качеств;концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая культура», обосновывающаянаправленность учебных программ на формирование целостной личности учащихся, потребность вбережном отношении к своему здоровью и ведению здорового образа жизни.В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре сохраняетисторически сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве средстваподготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укреплению здоровья, повышениюфункциональных и адаптивных возможностей систем организма, развитию жизненно важныхфизических качеств.
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Программа обеспечивает преемственность с федеральной образовательной программой основногообщего образования и предусматривает завершение полного курса обучения обучающихся в областифизической культуры.Общей целью общего образования по физической культуре является формированиеразносторонней, физически развитой личности, способной активно использовать ценности физическойкультуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовойдеятельности и организации активного отдыха. В программе по физической культуре для 10–11 классовданная цель конкретизируется и связывается с формированием потребности учащихся в здоровом образежизни, дальнейшем накоплении практического опыта по использованию современных системфизической культуры в соответствии с личными интересами и индивидуальными показателямиздоровья, особенностями предстоящей учебной и трудовой деятельности. Данная цель реализуется впрограмме по физической культуре по трём основным направлениям.Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств ифункциональных возможностей организма занимающихся, повышением его надёжности, защитных иадаптивных свойств. Предполагаемым результатом данной направленности становится достижениеобучающимися оптимального уровня физической подготовленности и работоспособности, готовности квыполнению нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне».Обучающая направленность представляется закреплением основ организации и планированиясамостоятельных занятий оздоровительной, спортивно – достиженческой и прикладно –ориентированной физической культурой, обогащением двигательного опыта за счёт индивидуализациисодержания физических упражнений разной функциональной направленности, совершенствованиятехнико-тактических действий в игровых видах спорта. Результатом этого направления предстаютумения в планировании содержания активного отдыха и досуга в структурной организации здоровогообраза жизни, навыки в проведении самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, уменияконтролировать состояние здоровья, физическое развитие и физическую подготовленность.Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активной социализацииобучающихся на основе формирования научных представлений о социальной сущности физическойкультуры, её месте и роли в жизнедеятельности современного человека, воспитании социальнозначимых и личностных качеств. В числе предполагаемых практических результатов даннойнаправленности 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 иукреплению здоровья.Центральной идеей конструирования программы по физической культуре и её планируемыхрезультатов на уровне среднего общего образования является воспитание целостной личности учащихся,обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этойидеи становится возможной на основе системно-структурной организации учебного содержания,которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информационным(знания о физической культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) имотивационно-процессуальным (физическое совершенствование).В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей личностнозначимого смысла содержание программы по физической культуре представляется системой модулей,которые структурными компонентами входят в раздел «Физическое совершенствование».Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастики, лёгкойатлетики, зимних видов спорта (на примере лыжной подготовки с учётом климатических условий, приэтом лыжная подготовка может быть заменена либо другим зимним видом спорта, либо видом спорта изфедеральной рабочей программы по физической культуре), спортивных игр, плавания и атлетических
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единоборств. Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннююфизическую подготовленность учащихся, освоение ими технических действий и физическихупражнений, содействующих обогащению двигательного опыта.Вариативные модули объединены в программе по физической культуре модулем «Спортивная ифизическая подготовка», содержание которого разрабатывается образовательной организацией наоснове федеральной рабочей программы по физической культуре для общеобразовательныхорганизаций. Основной содержательной направленностью вариативных модулей является подготовкаучащихся к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивногокомплекса «Готов к труду и обороне», активное вовлечение их в соревновательную деятельность.Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной организациимодуль «Спортивная и физическая подготовка» может разрабатываться учителями физической культурына основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современныхоздоровительных систем. В настоящей программе по физической культуре в помощь учителямфизической культуры в рамках данного модуля предлагается содержательное наполнение модуля«Базовая физическая подготовка». Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая культура» ,составляет 136 часов: в 10 классе – 68 часа (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часа (2 часа в неделю).   
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 10 КЛАССЗнания о физической культуреФизическая культура как социальное явление. Истоки возникновения культуры как социальногоявления, характеристика основных направлений её развития (индивидуальная, национальная, мировая).Культура как способ развития человека, её связь с условиями жизни и деятельности. Физическаякультура как явление культуры, связанное с преобразованием физической природы человека.Характеристика системной организации физической культуры в современном обществе, основныенаправления её развития и формы организации (оздоровительная, прикладно-ориентированная,соревновательно-достиженческая).Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» как основаприкладно-ориентированной физической культуры, история и развитие комплекса «Готов к труду иобороне» в Союзе советских социалистических республик (далее – СССР) и Российской Федерации.Характеристика структурной организации комплекса «Готов к труду и обороне» в современномобществе, нормативные требования пятой ступени для учащихся 16–17 лет.Законодательные основы развития физической культуры в Российской Федерации. Извлечения изстатей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях физической культурой испортом: Федеральный закон Российской Федерации «О физической культуре и спорте в РоссийскойФедерации», Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Здоровье как базовая ценностьчеловека и общества. Характеристика основных компонентов здоровья, их связь с занятиямифизической культурой. Общие представления об истории и развитии популярных системоздоровительной физической культуры, их целевая ориентация и предметное содержание.Способы самостоятельной двигательной деятельностиФизкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активного отдыха и досуга. Общеепредставление о видах и формах деятельности в структурной организации образа жизни современногочеловека (профессиональная, бытовая и досуговая). Основные типы и виды активного отдыха, ихцелевое предназначение и содержательное наполнение.
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Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и целевых занятийоздоровительной физической культурой, особенности планирования физических нагрузок исодержательного наполнения.Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие для организации самостоятельныхзанятий оздоровительной физической культурой. Контроль текущего состояния организма с помощьюпробы Руфье, характеристика способов применения и критериев оценивания. Оперативный контроль всистеме самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, цель и задачи контроля, способыорганизации и проведения измерительных процедур.Физическое совершенствованиеФизкультурно-оздоровительная деятельность.Упражнения оздоровительной гимнастики как средство профилактики нарушения осанки иорганов зрения, предупреждения перенапряжения мышц опорно-двигательного аппарата придлительной работе за компьютером.Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительные системы физическойкультуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации содержания и физическихнагрузок при планировании системной организации занятий кондиционной тренировкой.Спортивно-оздоровительная деятельность.Модуль «Спортивные игры».Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, способыовладения мячом при «спорном мяче», выполнение штрафных бросков. Выполнение правил 3–8–24секунды в условиях игровой деятельности. Закрепление правил игры в условиях игровой и учебнойдеятельности.Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока», атакующий удар (с местаи в движении). Тактические действия в защите и нападении. Закрепление правил игры в условияхигровой и учебной деятельности.Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная физическаяподготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных действий в стандартных ивариативных условиях. Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду иобороне» с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительныхсистем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр.
11 КЛАССЗнания о физической культуреЗдоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации организма ворганизации и планировании мероприятий здорового образа жизни, характеристика основных этаповадаптации. Основные компоненты здорового образа жизни и их влияние на здоровье современногочеловека.Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья. Оптимизацияработоспособности в режиме трудовой деятельности. Влияние занятий физической культурой напрофилактику и искоренение вредных привычек. Личная гигиена, закаливание организма и банныепроцедуры как компоненты здорового образа жизни.Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель и задачи,содержательное наполнение. Оздоровительная физическая культура в режиме учебной ипрофессиональной деятельности. Определение индивидуального расхода энергии в процессе занятийоздоровительной физической культурой.Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни человека. Роль и значение занятийфизической культурой в укреплении и сохранении здоровья в разных возрастных периодах.
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Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятий физической культурой.Причины возникновения травм и способы их предупреждения, правила профилактики травм во времясамостоятельных занятий оздоровительной физической культурой.Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах разных частей тела и сотрясении мозга,переломах, вывихах и ранениях, обморожении, солнечном и тепловом ударах.Способы самостоятельной двигательной деятельностиСовременные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа жизни.Релаксация как метод восстановления после психического и физического напряжения, характеристикаосновных методов, приёмов и процедур, правила их проведения (методика Э. Джекобсона, аутогеннаятренировка И. Шульца, дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой, синхрогимнастика по методу«Ключ»).Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила организации и проведенияпроцедур массажа. Основные приёмы самомассажа, их воздействие на организм человека.Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные способы парения.Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса «Готов к труду иобороне». Структурная организация самостоятельной подготовки к выполнению требований комплекса«Готов к труду и обороне», способы определения направленности её тренировочных занятий в годичномцикле. Техника выполнения обязательных и дополнительных тестовых упражнений, способы ихосвоения и оценивания.Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования её направленности потренировочным циклам, правила контроля и индивидуализации содержания физической нагрузки.Физическое совершенствованиеФизкультурно-оздоровительная деятельность.Упражнения для профилактики острых респираторных заболеваний, целлюлита, снижения массытела. Стретчинг и шейпинг как современные оздоровительные системы физической культуры: цель,задачи, формы организации. Способы индивидуализации содержания и физических нагрузок припланировании системной организации занятий кондиционной тренировкой.Спортивно-оздоровительная деятельность.Модуль «Спортивные игры».Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой деятельности.Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий в условиях учебной иигровой деятельности.Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой деятельности.Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий в условиях учебной иигровой деятельности.Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная физическаяподготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных действий в стандартных ивариативных условиях. Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду иобороне» с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительныхсистем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр.Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка».Общая физическая подготовка.Развитие силовых способностей. Комплексы общеразвивающих и локально воздействующихупражнений, отягощённых весом собственного тела и с использованием дополнительных средств(гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и других). Комплексы упражнений на тренажёрныхустройствах. Упражнения на гимнастических снарядах ( гимнастической стенке и других). Броскинабивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, снизу и
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сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением (напрыгиваниеи спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и другие). Бег сдополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения ввисе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с дополнительным отягощением).Переноска непредельных тяжестей (сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовойнаправленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и другое).Развитие скоростных способностей.Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без упора). Челночныйбег. Бег по разметке с максимальным темпом. Повторный бег с максимальной скоростью имаксимальной частотой шагов (10–15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег смаксимальной скоростью и собиранием малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте.Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по движущимсямишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, стены(правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и попеременно.Ведение теннисного мяча ногами с ускорением по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки черезскакалку на месте и в движении с максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий,включающей в себя прыжки на разную высоту и длину, по разметке, бег с максимальной скоростью вразных направлениях и с преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обеганиеразличных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте).Эстафеты и подвижные игры со скоростной направленностью. Технические действия из базовых видовспорта, выполняемые с максимальной скоростью движений.Развитие выносливости.Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и большой интенсивности.Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах максимальной и субмаксимальной интенсивности.Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах.Развитие координации движений.Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. Жонглированиегимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. Метание малых и большихмячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной,ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическомравновесии. Упражнения в воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами,туловищем. Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и спортивныеигры.Развитие гибкости.Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выполняемых с большойамплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление мышц. Специальные упражнения дляразвития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки).Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные и обрядовые игры.Технические действия национальных видов спорта.Специальная физическая подготовка.Модуль «Гимнастика»Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей амплитудойдвижений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с гимнастической палкой(укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексыобщеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных иколенных суставов для развития подвижности позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных
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упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности суставов(полушпагат, шпагат, складка, мост).Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, включающейбыстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление препятствий прыжкомс опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левойрукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание правой и левой ногоймишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки черезгимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания иприземления.Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Подтягивание в висестоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опорыдля рук и ног, поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты, из положениялёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудойдвижений (на животе и на спине), комплексы упражнений с гантелями с индивидуально подобранноймассой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук), метание набивногомяча из различных исходных положений, комплексы упражнений избирательного воздействия наотдельные мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения),элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»), приседания на одной ноге «пистолетом» (сопорой на руку для сохранения равновесия).Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в режимеумеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией положений тела. Повторноевыполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговойтренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режиме непрерывного иинтервального методов.Модуль «Лёгкая атлетика»Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального метода.Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Гладкий бег с равномерной скоростью в разных зонахинтенсивности. Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. Равномерный повторный бег сфинальным ускорением (на разные дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением врежиме «до отказа».Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с дополнительнымотягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на месте,с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину пометоду ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением направлений, поворотамивправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку с дополнительнымотягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с локальнымотягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по методу круговой тренировки.Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой наруки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие дистанции смаксимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу».Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки,переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на развитиекоординации (разрабатываются на основе учебного материала модулей «Гимнастика» и «Спортивныеигры»).Модуль «Зимние виды спорта»
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Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в режимах умеренной,большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной скоростью.Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с дополнительнымотягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ёлочкой».Упражнения в «транспортировке».Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд через «ворота» ипреодоление небольших трамплинов.Модуль «Спортивные игры»Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях смаксимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий (например,прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением направления движения. Бег смаксимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх сдоставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданныхотрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительнымвыполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью приставнымишагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью.Прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на точностьприземления. Передача мяча двумя руками от груди в максимальном темпе при встречном беге вколоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивныеигры, эстафеты.Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением наосновные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеихногах с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180 и 360. Прыжки черезскакалку в максимальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительным отягощением и безнего). Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующимускорением и ускорение с последующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча изразличных исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя,сидя, в полуприседе.Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью, с уменьшающимсяинтервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального упражнения. Гладкий бег врежиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времениигры. Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижноймишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью»(повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну разнойвысоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мяча в стенуодной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскокаот стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением передвижения.Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением наосновные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры споследующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительнымотягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд).Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные ускоренияс уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с максимальнойскоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-интервальногометода. Передвижение на лыжах в режиме большой и умеренной интенсивности.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НАУРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного членароссийского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократическихценностей;готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации посоциальным, религиозным, расовым, национальным признакам;готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать всамоуправлении в образовательной организации;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями иназначением;готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своемународу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык икультуру, 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;идейную убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за егосудьбу;3) духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа;сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятияценностей 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 другихнародов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;убеждённость 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 качестватворческой личности;5) физического воспитания:сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своемуздоровью;
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потребность в физическом совершенствовании, занятияхспортивно-оздоровительной деятельностью;активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому ипсихическому здоровью;6) трудового воспитания:готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, трудолюбие;готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности; способностьинициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанныйвыбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;7) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономическихпроцессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характераэкологических проблем;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целейустойчивого развития человечества;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий,предотвращать их;расширение опыта деятельности экологической направленности.8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки иобщественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места вполикультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия междулюдьми и познанием мира;осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проектную иисследовательскую деятельность индивидуально и в группе.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия,совместная деятельность.Познавательные универсальные учебные действияУ обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьпознавательных 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;разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных инематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать рискипоследствий деятельности;
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координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированноговзаимодействия;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как частьпознавательных универсальных учебных действий:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешенияпроблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практическихзадач, применению различных методов познания;овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованиюи применению в различных учебных ситуациях (в том числе при создании учебных и социальныхпроектов);формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевымипонятиями и методами;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненныхситуациях;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 ихдостоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия впрофессиональную среду;уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи,допускающие альтернативные решения.У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как частьпознавательных универсальных учебных действий:владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельноосуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и формпредставления;создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории,выбирая оптимальную форму представления и визуализации;оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам;использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решениикогнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики,техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационнойбезопасности;владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности.Коммуникативные универсальные учебные действияУ обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативныхуниверсальных 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;
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аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.Регулятивные универсальные учебные действияУ обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как частьрегулятивных универсальных учебных действий:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить иформулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственныхвозможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;оценивать приобретённый опыт;способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний;постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и другихкак часть регулятивных универсальных учебных действий:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствиерезультатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов и оснований;использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;признавать своё право и право других на ошибки;развивать способность понимать мир с позиции другого человека.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности как частькоммуникативных универсальных учебных действий:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возможностейкаждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по еёдостижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждатьрезультаты совместной работы;оценивать качество вклада своего и каждого участника команды в общий результат поразработанным критериям;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практическойзначимости;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; проявлять творчествои воображение, быть инициативным.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫК концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельнымтемам программы по физической культуре.Раздел «Знания о физической культуре»:
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характеризовать физическую культуру как явление культуры, её направления и формыорганизации, роль и значение в жизни современного человека и общества;ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической культуре и спорте вРоссийской Федерации», руководствоваться ими при организации активного отдыха в разнообразныхформах физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности;положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физической культуры издоровья человека, раскрывать их целевое назначение и формы организации, возможность использоватьдля самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов и функциональных возможностей.Раздел «Организация самостоятельных занятий»:проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание разнообразных формактивного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, физкультурно-массовых мероприятий испортивных соревнований;контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального состояния организма,использовать их при планировании содержания и направленности самостоятельных занятийкондиционной тренировкой, оценке её эффективности;планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, подбирать содержаниеи контролировать направленность тренировочных воздействий на повышение физическойработоспособности и выполнение норм Комплекса «Готов к труду и обороне».Раздел «Физическое совершенствование»:выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использовать их врежиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий;выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физическойкультуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов вфизическом развитии и физическом совершенствовании;выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их в планированиикондиционной тренировки;демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта вусловиях учебной и соревновательной деятельности, осуществлять судейство по одному из освоенныхвидов (волейбол, баскетбол);демонстрировать приросты показателей в развитии основных физических качеств, результатов втестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне».
К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельнымтемам программы по физической культуре:Раздел «Знания о физической культуре»: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, профилактикепрофессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, предупреждении раннего старения исохранении творческого долголетия;выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных занятийфизической культурой и спортом, руководствоваться правилами их предупреждения и оказания первойпомощи.Раздел «Организация самостоятельных занятий»:планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой деятельности с цельюпрофилактики умственного и физического утомления, оптимизации работоспособности ифункциональной активности основных психических процессов;
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организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажа с цельювосстановления организма после умственных и физических нагрузок;проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению нормативныхтребований комплекса «Готов к труду и обороне», планировать их содержание и физические нагрузки,исходя из индивидуальных результатов в тестовых испытаниях.Раздел «Физическое совершенствование»:выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использовать их врежиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий;выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физическойкультуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов ипотребностей в физическом развитии и физическом совершенствовании;демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта,выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (волейбол, баскетбол);выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических качеств,демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне».

Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный проект»
Пояснительная запискаРабочая программа по индивидуальному проекту адресована обучающимся муниципальногообщеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 г. Кондопога РеспубликиКарелия.Рабочая программа по предмету «Индивидуальный проект» составлена с учётом модуля«Школьный урок» рабочей программы воспитания (Приказ Министерства просвещения РоссийскойФедерации от 11.12.2020 № 712 "О внесении изменений в некоторые федеральные государственныеобразовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся"). Целевоепредназначение модуля: развитие интеллектуального потенциала учащихся, принятие ими знания какважнейшей человеческой ценности, содействие формированию ценностного мира детей посредствомсодержания, форм и способов организации урочной деятельности.Воспитательный потенциал урока реализуется через:

· установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующихпозитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания кобсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;
· побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правилаобщения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины исамоорганизации;
· привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений,организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ееобсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
· использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета черездемонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия идобросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемныхситуаций для обсуждения в классе;
· применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр,стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимсявозможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах,которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;
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· включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей кполучению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогаютустановлению доброжелательной атмосферы во время урока;
· организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающимиодноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
· инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамкахреализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникамвозможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навыкгенерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям,оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией,аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

Программа предназначена для учащихся 10 классов.Согласно ФГОС среднего общего образования, индивидуальный проект представляет собойособую форму деятельности учащихся (учебное исследование или учебный проект).Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов влюбой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской,социальной, художественно- творческой, иной).Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:- сформированность навыков коммуникативной, учебно- исследовательской деятельности,критического мышления;- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного примененияприобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одногоили нескольких учебных предметов или предметных областей;- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы,отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатовисследования на основе собранных данных, презентации результатов.Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамкахучебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в видезавершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого,социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.Цель учебного курса:формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий иформ организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования;– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимисярезультатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и(или) социально-значимой проблемыЗадачи:– сформировать навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности,критического мышления;– выработать способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальнойдеятельности;– продолжить формирование навыков проектной и учебно-исследовательской деятельности,а также самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий при решенииразличных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметныхобластей;
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– развитие навыков постановки цели и формулирования гипотезы исследования,планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурированияаргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов;– мониторинг личностного роста участников проектно-исследовательской деятельности;В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии(ИКТ, тьюторские технологии, проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковыетехнологии, творческие проекты).Программа предусматривает использование следующих форм работы:· фронтальной - подача учебного материала всей группе;· индивидуальной - самостоятельная работа обучающихся с оказанием педагогом помощи привозникновении затруднения, не уменьшая активности обучающихся и содействуя выработки навыковсамостоятельной работы.· групповой - когда обучающимся предоставляется возможность самостоятельно построить своюдеятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг друга, учестьвозможности каждого на конкретном этапе деятельности. Всё это способствует более быстрому икачественному выполнению задания. Особым приёмом при организации групповой формы работыявляется ориентирование обучающихся на создание так называемых мини групп или подгрупп с учётомих опыта работы.В программе так же используются дистанционные образовательные технологии, позволяющихпосредством глобальной электронной сети Интернет организовать обучение учеников, находящихсятерриториально в любом уголке земного шара (естественно, при наличии подключения к Интернет), иливо время невозможности посещения учащихся аудиторных занятий.Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии,реализуемые, в основном, с применением информационно-телекоммуникационных сетей приопосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (ст. 16 ФЗот 29.12.2012 №273 ФЗ (ред. От 21.07.2014) «Об образовании в Российской Федерации».Цели дистанционного обучения:- предоставление различным социальным группам равных образовательных возможностей;- повышение качественного уровня образования за счет более активного использованияобразовательного потенциала квалифицированных педагогов;- получение дополнительного образования учащимися параллельно с их непосредственной учебнойдеятельностью;- расширение образовательной среды, полное удовлетворение потребностей учащихся в областиобразования.Могут применяться различные формы (методы) дистанционных занятий:- чат – занятия (с использованием чат – технологий);- веб – занятия (дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, лабораторные работы,практикумы и др. формы, проводимые с использованием средств телекоммуникаций);- телеконференция;- почтовая рассылка учебно-методических материалов, видео- и аудиофайлов.К особенностям дистанционного обучения можно отнести:- гибкость и непрерывность образовательного процесса (нет необходимости посещать занятиеаудиторное, а можно работать в удобное время, в удобном месте);- модульность (каждый отдельный курс создает целостное представление об определенной областизнаний, позволяет из выбора независимых курсов- модулей формировать учебную программу,отвечающую индивидуальным или групповым потребностям);- экономическая эффективность (эффективное использование учебных площадей, технических средств,благодаря привлечению информационных и телекоммуникационных технологий).Срок реализации программы – 1 год, в 10 классе.Форма аттестации: предзащита/защита проекта.Место предмета «Индивидуальный проект» в учебном плане
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Согласно учебному плану предмет «Индивидуальный проект» изучается в 10 классе в объеме 34часа в учебный год (1 час в неделю).В связи с тем, что в настоящее время в федеральном перечне учебников отсутствуют учебники иметодические пособия по преподаванию предмета «Индивидуальный проект», при создании настоящейпрограммы были использованы образовательные ресурсы сети Интернет, а также следующие учебныепособия:1. Янушевский В.Н. Методика и организация проектной деятельности в школе. 5–9 классы.Методическое пособие для учителей и руководителей школ. — М.: Гуманитарный изд. центрВЛАДОС, 20152. Исследовательская и проектная работа школьников.5-11 классы / Под ред. А.В. Леонтовича. -3-е изд. - М.: ВАКО, 2018. - 160 с.3. Технология. 5-11 классы. Проектная деятельность на уроках: планирование, конспектыуроков, творческие проекты / авт.- сост. Н.А. Пономарёва. - Изд. 3-е. - Волгоград: Учитель. -107 с.Индивидуальный проект - особая форма организации образовательной деятельностиобучающихся (учебное исследование или учебный проект).Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя,руководителя дополнительного образования в течение учебного времени, отведенного учебным планом,и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта:информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского,инженерного.На уровне среднего общего образования роль учителя, руководителя дополнительногообразования сводится к минимуму. Старшеклассники сами определяют личностно-значимую проблему,формулируют тему, ставят цели и задачи своего проектирования, выдвигают гипотезу. Ставяпрактическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства и предлагают вариантыпрактического использования проектного и исследовательского продукта.Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются:исследовательское;инженерное;прикладное;бизнес-проектирование;информационное;социальное;игровое;творческое.На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:социальное;бизнес-проектирование;исследовательское;инженерное;информационное.Результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихсяСреди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделитьследующие:– макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;– постеры, презентации;– альбомы, буклеты, брошюры, книги;– реконструкции событий;– эссе, рассказы, стихи, рисунки;– результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;– документальные фильмы, мультфильмы;
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– выставки, игры, тематические вечера, концерты;– сценарии мероприятий;– веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др.Результаты учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в виде:– рефератов;– статей, обзоров;– отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательскихэкспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям;– моделей, образцов;Защита индивидуального проекта может проходить в форме:– конференций,– семинаров– круглых столов и т.д.– Функциональные обязанности участников образовательных отношенийРоль учителяУчитель на всех этапах выступает как помощник, обеспечивая деятельность школьника:– Консультирует (учитель провоцирует вопросы, размышления, самостоятельную оценку деятельности,моделируя различные ситуации, трансформируя образовательную среду и т. п.)– Мотивирует (раскрывает перед обучающимися ситуацию проектной деятельности как ситуациювыбора и свободы самоопределения.)– Провоцирует (предлагает вопросы, требующие размышления, самостоятельной оценки деятельности,моделирует различные ситуации.)– Наблюдает (получение информации, которая позволит продуктивно работать во время консультациии ляжет в основу его действий по оценке уровня компетентности учащихся). Поэтапно отслеживаетрезультаты проектной деятельности.– Координирует работу обучающихся.Роль ученика– Выступает активным участником, т.е. становится субъектом деятельности.– Имеет определенную свободу в выборе способов и видов деятельности для достижения поставленнойцели.– Имеет возможность самостоятельно приращивать знания и навыки по выбранной проблеме (теме).– Повышается ответственность за выполнение работы и ее результаты.– Самостоятельное планирование деятельности и презентация её результатов.– Возможность совместной интеллектуальной деятельности малых групп, консультации учителя.Формы организации занятий:– Индивидуальная;– Парная;– Групповая;– Коллективная;– Самостоятельная работа– Формы контроля за результатами освоения программыФормами отчетности проектной деятельности являются доклады, презентации, видеофильмы,фоторепортажи с комментариями, стендовые отчеты и т.д.Предусматривается организация учебного процесса в двух взаимосвязанных и взаимодополняющихформах:- урочная форма, в которой учитель объясняет новый материал и консультирует учащихся в процессевыполнения ими практических заданий на компьютере;- внеурочная форма, в которой учащиеся после уроков (дома или в школьном компьютерном классе)выполняют на компьютере практические задания для самостоятельного выполнения.
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Проект должен быть представлен на электронном носителе информации вместе с описаниемприменения на бумажном носителе. В описании применения должна содержаться информация обинструментальном средстве разработки проекта, инструкция по его установке, а также описание еговозможностей и применения.В течение учебного года осуществляется текущий и итоговый контроль за выполнениемпроекта.Первый контроль осуществляется после прохождения теоретической части (цель контроля:качество усвоения теории создания проекта) и оценивается «зачтено-не зачтено».В течение работы над учебным проектом контроль за ходом выполнения осуществляется двараза, в ходе которого обучающиеся совместно с руководителем представляют рабочие материалы ипроделанную работу (оценивается «зачтено-не зачтено»).Контроль за ходом выполнения краткосрочного социального проекта осуществляется один раз иоценивается «зачтено-не зачтено».Во время ученической научно-практической конференции работу оценивает экспертная группа,в состав которой входят педагоги – независимые эксперты и обучающиеся из числа наиболееуспешных в области выполнения проектов и имеющие опыт защиты проектов на другихконференциях.В качестве формы итоговой отчетности в конце изучения курса проводится конференцияучащихся с предоставлением проектной работы. Итоговая аттестация включает в себя основныеэтапы контроля над выполнением работы:
· защиту исследования (проекта);
· обсуждение исследовательской работы (проекта);
· предзащиту исследовательской работы (проекта).

Планируемые результатыОбучающийся научится:-планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя оборудование, модели,методы и приемы, адекватные проблеме;-формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя изкультурной нормы;-выделять основные задачи по реализации поставленной цели в проекте и исследовательской работе;-распознавать проблемы и ставить вопросы, формулировать на основании полученных результатов;-отличать факты от суждений, мнений и оценок;-подбирать методы и способы решения поставленных задач; использовать основные методы иприемы, характерные для естественных и гуманитарных наук;-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные(такие, как время), необходимые для достиженияпоставленной цели, определять допустимые сроки выполнения проекта или работы;-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющихсредства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельностичеловека;-работать с литературой, выделять главное;-оформлять результаты своего исследования или отчет о выполнении проекта;-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для защиты нашкольной конференции;-грамотно, кратко и четко высказывать свои мысли, уметь отвечать на вопросы и аргументироватьответы;-вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуясвой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивноговзаимовыгодного сотрудничества.Обучающийся получит возможность научиться:-владению понятийным аппаратом проектно-исследовательской деятельности;
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-применению знания технологии выполнения самостоятельного исследования;-реализовывать общую схему хода научного исследования: выдвигать гипотезу, ставить цель, задачи,планировать и осуществлять сбор материала, используя предложенные или известные методикипроведения работ, оценивать полученные результаты с точки зрения поставленной цели, используяразличные способы и методы обработки;-грамотно использовать в своей работе литературные данные и материалы сайтов Internet;-соблюдать правила оформления исследовательской работы и отчета о выполнении проекта;-иллюстрировать полученные результаты, применяя статистику и современные информационныетехнологии;-осознанно соблюдать правила сбора материала и его обработки и анализа;-·прогнозировать результаты выполнения работ и проектов, самостоятельно и совместно с другимиавторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивностиреализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;-адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать путиминимизации этих рисков;-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет вжизни других людей, сообществ);-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможныеварианты применения результатов.- отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных видовдеятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) длявыступлений на научно-практической конференции;-подготовить тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для публикации;-выбирать адекватные стратеги и коммуникации, гибко регулировать собственное речевое поведение.-осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненногопроекта.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предметаЛичностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки иобщественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественногосознания, осознание своего места в поликультурном мире;2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческимиценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной,творческой и ответственной деятельности;3) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалогс другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для ихдостижения;4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной,общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всейжизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешнойпрофессиональной и общественной деятельности;7) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества,спорта, общественных отношений;8) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности вфизическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью,неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;9) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью,как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;



467

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненныхпланов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных,общественных, государственных, общенациональных проблем;11) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономическихпроцессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленнойдеятельности;12) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейнойжизни.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать всевозможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методоврешения практических задач, применению различных методов познания;4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать иинтерпретировать информацию, получаемую из различных источников;5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) врешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требованийэргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норминформационной безопасности;6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, сучётом гражданских и нравственных ценностей;8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,использовать адекватные языковые средства;9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новыхпознавательных задач и средств их достижения.
· Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся(учебное исследование или учебный проект).
· Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсовв любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской,социальной, художественно-творческой, иной).
· Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
· сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности,критического мышления;
· способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;
· сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного примененияприобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одногоили нескольких учебных предметов или предметных областей;
· способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы,отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатовисследования на основе собранных данных, презентации результатов.
· Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебноговремени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого
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учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального,прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:
· знание основ методологии исследовательской и проектной деятельности;
· структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы;
· навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы, доказывать ее актуальность;
· умение составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы;
· выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы;
· определять цель и задачи исследовательской и проектной работы;
· работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их цитировать,оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список по проблеме;
· выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адекватные задачамисследования;
· оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и проектной работы;
· рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы;
· наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями;
· описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов;
· проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты;
· проводить измерения с помощью различных приборов;
· выполнять письменные инструкции правил безопасности;
· оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления простых таблиц,графиков, формулирования выводов.По окончании изучения курса учащиеся должны владеть понятиями: абстракция, анализ, апробация,библиография, гипотеза исследования, дедукция, закон, индукция, концепция, моделирование,наблюдение, наука, обобщение, объект исследования, предмет исследования, принцип, рецензия,синтез, сравнение, теория, факт, эксперимент.

Содержание и тематическое планирование курса10 класс
Наименованиеразделов и тем Содержание Кол-вочасов Формаорганизациизанятий

Раздел 1. Основныепонятияпроектной иисследовательскойдеятельности(3 ч.)

Введение. Особенности проектной иисследовательской деятельности. Основныетребования к исследованию. Видыиндивидуальных проектов. Основныетехнологические подходы. Особенностимонопроекта и межпредметного проекта.

2 Групповая

Подбор противоречивых фактов, интереснойинформации, продумывание проблемныхситуаций
1 Самостоятельнаяработа

Раздел 2.Этапы работы надпроектом,учебнымисследованием(5ч.)

Определение темы проекта/исследования.Этапы работы надпроектом/исследованием. Методыисследования. Технология составления планаработы. Определение цели, задач проекта,методов. Выбор темы индивидуального

2 Групповая
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проекта. Определение целей, задачисследования, выдвижение гипотез,определение предмета и объекта изучения иметодов.
Практическая работа № 1. Формулированиетемы, определение актуальности темы,проблемы.Практическая работа № 2.Формулированиецели, определение задач, выбор предмета иобъекта.Практическая работа № 3.Составлениеплана работы

3 Самостоятельнаяработа

Раздел 3.Алгоритм работыс литературой и сресурсамиИнтернета(4 ч.)

Алгоритм работы с литературой. Алгоритмработы с ресурсами Интернета. Работа сэлектронным каталогом библиотеки. Чтотакое плагиат и как его избегать в своейработе. Занятие с системами «антиплагиат».

1 Групповая

Практическая работа № 4. Работа скаталогами и поисковыми системамиПрактическая работа № 5.Работа вбиблиотеке: работа в тематическом каталогеПрактическая работа № 6.Подборматериалов по теме проекта/исследования

3 Самостоятельнаяработа

Раздел 4.Индивидуальноепроектирование(3 ч.)

Помощь и коррекция в определении темы,целей, задач, гипотезы, предмета и объектаисследования исследования. Коррекция планаработы и списка информационныхисточников

1 Индивидуальная

Формулировка темы, целей, задач.Формулировка гипотезы, предмета и объектаисследования. Выбор методов, составлениеплана работы. Определение источниковинформации.

2 Самостоятельнаяработа

Раздел 5.Сбор исистематизацияполученнойинформации(6ч.)

Оказание помощи в фиксации результатовтеоретического или экспериментальногоисследования.
1 Индивидуальная

Практическая работа № 7Планирование ипроведение эксперимента, сбор материала ввиде тезисов, конспектов, схем, таблиц,рисунков.Практическая работа № 8 Определениеактуальности темы и целевой аудиторииПрактическая работа № 9 Определениеположительных эффектов от реализациипроекта/исследованияПрактическая работа № 10 Определениерисков при реализации проекта/исследования

5 Самостоятельнаяработа

Раздел 6.Обработка Оказание помощи в обработке полученногоматериала 1 Индивидуальная
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полученногоматериала(3ч.)
Практическая работа № 11 Обработкаполученного материала в соответствии сцелями и задачами. Статистическая обработкаматериала и представление результатов в видетаблиц, диаграмм, схем и т.п.Практическая работа № 12 Систематизацияи обобщение результатов работы.Формулирование выводов (цель-результат)

2 Самостоятельнаяработа

Раздел 7.Оформлениепроектной/исследовательскойработы(3 ч.)

Редактирование текста и оформления работы,проектного продукта. Обсуждение способовоформления конечных результатовиндивидуального проекта / исследования.Технология презентации

1 Индивидуальная

Практическое овладение научным стилем.Написание текстаисследовательской/проектной работы всоответствии с целями и задачамиисследования, планом работы.

2 Самостоятельнаяработа

Раздел 8.Защита проекта/исследовательскойработы(6 ч.)

Помощь в подготовке к защите и презентациипроекта/исследования. 1 Индивидуальная
Подготовка к защите. Навыкимонологической речи. Аргументированнаяречь.

2 Самостоятельнаяработа
Защита реализации проекта/исследования поплану (примерному):1. Тема и краткое описание сутипроекта/исследования.2. Актуальность.3. Положительные эффекты от реализации,которые получат как сам автор, так и другиелюди.4. Ресурсы (материальные и нематериальные),которые были привлечены для реализациипроекта, а также источники этих ресурсов.5. Ход реализации.6. Риски реализации проекта и сложности,которые обучающемуся удалось преодолеть входе его реализации.

3

Раздел 9.Подведение итогов(1ч.)
Организация рефлексии. Подведение итогов,анализ результатов, удовлетворенностиработой, возможных перспектив.

1 Групповая

ИТОГО - аудиторные часы:- самостоятельная работа:- общее количество часов:
112334

Критерии оценки содержания проектаКритерий 1. Постановка цели проектаЦель не сформулирована 0Цель сформулирована, но не обоснована 1
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Цель ясно сформулирована и обоснована в общих чертах 2Цель определена, ясно сформулирована и четко обоснована 3Критерий 2. Формулирование задач. Планирование путей достижения цели проектаПлан достижения цели отсутствует 0План имеется, но не обеспечивает достижения поставленной цели 1Краткий план состоит из основных этапов проекта 2Развернутый план, включает основные и промежуточные этапы 3Критерий 3. Глубина раскрытия темы проекта, знание предметаТема проекта не раскрыта 0Тема проекта раскрыта фрагментарно 1Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы 2Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, выходящиеза рамки школьной программы 3
Критерий 4. Разнообразие источников информации, целесообразность их использованияИспользована неподходящая информация 0Большая часть представленной информации не относится к теме работы 1Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного числаоднотипных источников 2
Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3Критерий 5. Соответствие выбранных способов работы целям и содержанию проектаЗаявленные в проекте цели не достигнуты 0Значительная часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта 1Используемые способы работы соответствует теме и цели проекта, но являютсянедостаточными 2
Способы работы достаточны и используются уместно и эффективно, цели проекта достигнуты 3Критерий 6. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работеРабота шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировалсамостоятельности в работе, не использовал возможности творческого подхода 1
Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, предпринятапопытка представить личный взгляд на тему проекта, применены элементы творчества 2
Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением автора к идеепроекта 3
Критерий 7. Анализ хода работы, выводы и перспективыНе предприняты попытки проанализировать ход и результаты работы 0Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1Представлен обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте 2Представлен анализ ситуации, складывающийся в ходе работы, сделаны выводы, намеченыперспективы 3
Критерий 8. Соответствие требованиям оформления письменной частиПисьменная часть проекта отсутствует 0В письменной части работы отсутствует установленные правилами порядок и четкая структура,допущены серьезные ошибки в оформлении 1
Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, придать ейсоответствующую структуру, допущены некоторые нарушения 2
Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с установленнымитребованиями 3
Максимальный балл: 24

Критерии оценки защиты проекта
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Критерий 1. Качество проведенной защиты проекта
Презентация не проведена 0
Автор читает с листа, не уложился в регламент 1
Автор часто обращается к записям, уложился в регламент 2
Автор свободно излагает сообщение, обращается к записям изредка, уложился в регламент 3
Критерий 2.Речь выступающего
Изложение непоследовательно и нелогичность 0
Последовательность и логичность нарушаются 1
Изложение последовательно и логично, но воспринимается сложно 2
Изложение последовательно и логично, доступно для широкой аудитории 3
Критерий 3. Ответы на вопросы
Ответы на поставленные вопросы отсутствуют или не соответствуют содержанию вопроса 0
Ответы на вопросы неразвернутые, неаргументированные 1
Ответы на вопросы развернутые, аргументированные, входят за рамки регламента 2
Ответы на вопросы развернутые, аргументированные, в рамках регламента 3
Критерий 4. Качество компьютерной презентации
Презентация отсутствует 0Презентация повторяет текст выступления, перегружена информацией, затрудняет восприятие 1Презентация дополняет текст выступления, но перегружена информацией, затрудняетвосприятие 2
Презентация дополняет текст выступления, не перегружена информацией, оптимальна длявосприятия 3
Критерий 5. Качество проектного продукта
Проектный продукт отсутствует 0
Проектный продукт не соответствует требованиям качества(эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным целям) 1
Проектный продукт не полностью соответствует требованиям качества 2
Проектный продукт полностью соответствует требованиям качества(эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным целям) 3
Максимальный балл: 15

Таблица перевода суммы баллов оценки в пятибалльную оценку
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Процент Общий балл Отметка Уровень освоения МПР0 – 40 0 – 16 2 «незачёт» Пониженный41 – 74 17 – 29 3 «зачёт» Базовый75 – 90 30 – 35 4 «зачёт» Повышенный91 – 100 36 – 39 5 «зачёт» Высокий

Рабочая программа учебного предмета «История Карелии»
Пояснительная запискаПрограмма учебного предмета «История Карелии» на уровне среднего общего образованияразработана на основе требований ФГОС СОО.Учебный предмет «История Карелии» изучается на уровне среднего общего образования вкачестве учебного предмета в 10–11-х классахЦели изучение учебного предмета «История Карелии»В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является формирование уобучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ееэтапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вкладакаждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностнойпозиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современногообраза России.В соответствии с главной целью школьного исторического образования определяется цельучебного предмета «История Карелии»: формирование у обучающихся целостной картины историиКарелии, понимание взаимосвязи локальной и российской истории, особенностей историческогоразвития Карелии, ее роли и места в российской и мировой истории, формирование личностной позицииобучающихся, их умений оценивания исторических фактов и явлений, определения собственногоотношения к наиболее значимым событиям и личностям истории Карелии на разных этапах ее развития.Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности исоциальной культуры, адекватной условиям современного мира;овладение комплексом знаний об истории Карелии, формирование целостного представления оместе и роли Карелии во всемирно - историческом процессе;формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явления с точкизрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, сопоставлять различные версии и оценкиисторических событий и деятельности личностей Карелии, определять собственное собственнуюпозицию по отношению к ним;овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа историческойинформации по региональной истории в различных источниках;формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимисякультурными, религиозными, этно-национальными традициями Карелии;Общее число часов, рекомендованных для изучения «Истории Карелии», - 68 часов: в 10 классе -
34 часа (1 час в неделю), в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю).

Содержание обучения
10 класс

Введение
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Источники по истории КарелииКарелия в древностиНачало заселения территории края. Первые поселения людей в эпоху мезолита. Памятники эпохимезолита. Оленеостровский могильник. Неолит: керамика и петроглифы.Поселения эпохи раннего металла и железного века. СаамиКарельская земля и Великий Новгород. XI–XV векахКарельская земля и ее соседи.Хозяйственное освоение Карелии. Промысловая колонизация. Торговля.Присоединение Карелии к Новгородской республике. Крещение веси и корелы. Погосты.Крестьянское освоение края и зарождение новых этнических общностей.Организация административного управления в крае. Обонежский ряд. Корельская земля. Корела.Защита Карелии от внешней угрозы в XIIXIV вв. Отражение агрессии Швеции.в XII векеНовая война со Швецией и Ореховецкий мирный договор. Противостояние Москве.События/даты:7000 лет до н.э. — начало заселения территории Карелии1143г. – первое упоминание в русской летописи о карелах1227г. – крещение карелов в православие1270/71г. – создание административной области «Корельская земля» в составе Новгородскойреспублики1310г. – строительство крепости Корела1323г. Ореховецкий мирный договор. Разделение Корельской земли на русскую и шведскую части.1478г. –включение Карелии в состав России.
Карелия в XVI–XVII векахСоциально-экономические, административные и военные преобразования в крае начале XVI вв.Крестьяне и горожане. Реформы местного управления. Военная реформа. Помещики и своеземцы.Карелия при Иване Грозном. Местное самоуправление. Опричнина и первая шведская интервенция.Карелия в «Смутное время». Вторая шведская интервенция. Преодоление последствий интервенции.Наш край во второй половине XVII века. Создание Олонецкого уезда. Пашенные солдаты. Социальныеи религиозные конфликты на территории. Карелии. Соловецкое восстание 1668-1676 гг.Культура и быт XIV–XVII веков. Устное народное творчество. «Калевала». Грамотность и книжность.Архитектура. Иконопись.Персоналии: И.С.Рокаччу,События/даты:1500 г. – создание Корельского уезда1610-1611г.г. –оборона г. Корела от шведских захватчиков1649 г.- основание города-крепости Олонца
Карелия в XVIII – первой половине XIX векаУчастие жителей края в Северной войне. Боевые действия на территории Карелии.Оборона Олонца. «Осударева дорога». Петровские горные заводы и Олонецкая верфь. Петрозаводскаяслобода. Деятельность олонецких заводов и рудников. Система управления в Олонецкой губернии.Преобразование Петровской слободы в город Петрозаводск. Державин Г.Р. – первый губернатор края.Экономическое развитие края во второй половине XVIII века. Александровский пушечный завод.Тивдийские мраморные ломки. Воицкий рудник. Шуньгская ярмарка. Положение крестьян в Карелии.Государственные и приписные крестьяне. Кижское восстание.Наш край в первой половине XIX века.Культура и быт. Просвещение. Библиотеки и печать. Театральная жизнь. Народное зодчество.Преображенский собор в Кижах. Здравоохранение. Марциальные воды. Изyчeниe края русскимиученымиПерсоналии: И. Окулов, В.Геннин, П. Апраксин, Ч. Гаскойн, Г. Державин Н.Я. Озерецковский
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События/даты:1703 г. –начало строительства Олонецких Петровских заводов1714 г. – постройка Преображенского собора в Кижах1769 г. – 1771 г.г. – Кижское восстание1773 – 1774 г. г. – Постройка Александровского (Онежского) завода1784 г. – образование Олонецского наместничества (губернии)1828 г. –создание Олонецкой епархии1835 г. – первое издание эпоса «Калевала»1938 г. –начало издания «Олонецких губернских ведомостей»
Карелия во второй половине XIX – начале ХХ векаРеформы 1860 – 70-х годовСоциально-экономическое развитие края в пореформенный период: сельское хозяйство,промышленность, торговля и транспорт.Революционное движение в Карелии в 1905—1907 гг.Наш край в условиях думской монархииКультура во второй половине XIX – начале XX века Народное образование. Создание и деятельностьучительской семинарии. Библиотеки. Печать. Театр. Изобразительное искусство. Народное зодчество.Изучение Карелии. Народный фольклор.Персоналии: В.В. Савельев, Е.Г. Пименов, Г.Г. Григорьев, Ю.К. Арсеньев, Д.В. Белоусов, А.В.Африкантов, В.К. Якимовский, А. Митрофанов, В.Д. Поленов, Ф.Ф. Фортунатов, Н.Н. Хоботов, В.И.Воронин, П.Н. Рыбников, И.А. Федосова, Н.Ф. Лесков.События/даты:1866 – 1867 г. г. – отмена крепостного права и введение земских учреждений в Олонецкой губернии1903г. – открытие в Петрозаводске учительской семинарии1905- 1907 г. г. – массовые выступления рабочих и крестьян края против самодержавия1914-1916 г. г. – Строительство Мурманской железной дороги.
Карелия в период революции и Гражданской войны
Революционные события 3-4 марта 1917 г. в Петрозаводске. Образование Петрозаводского Советарабочих и солдатских депутатов. Политические партии. I и II Олонецкие губернские съездыкрестьянских депутатов. Рабочее и крестьянское движение летом и осенью 1917 года.Установление власти Советов в Карелии. Создание нового госаппарата. Первые мероприятия Советскойвласти и отношение к ним населения.Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Иностранная интервенция. Организацияобороны края. Введение чрезвычайных мер. Результаты и последствия политики «военногокоммунизма» на территории Карелии.Персоналии: Ф.И. Кучевский, Н.В. Никольский, А.А. Копяткевич, В.М. Куджиев, Н.В. Комаров, В.М.Парфенов, В.П. Солунин, Н.Т. Григорьев, А.В. Дубровский, Т.Д.Анисимов, П.Ф. Анохин, И. Ахава,А.М. Пригоровский, И.Д. Спиридонов.События/даты:1917г.,15 марта – Образование Петрозаводского Совета рабочих депутатов1917г.,26-27 октября (8 ноября) Переход власти в Петрозаводске к Олонецкому губернскому Советукрестьянских, рабочих и солдатских депутатов1918 г., январь – Установление советской власти в Олонце, Повенце и Пудоже.1918г., июль – Вторжение иностранных интервентов в северную Карелию1920г., февраль-март –Освобождение края от интервентов и белогвардейцев

11 класс
Карелия в 1920–1930- е годы
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Создание Карельской Трудовой Коммуны. Первые шаги национального самоопределение. IВсекарельский съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. ПреобразованиеКарельской Трудовой Коммуны в Автономную Карельскую Советскую Социалистическую Республику.АКССР в условиях новой экономической политики. Промышленность и транспорт. Карельская деревня.Особенности индустриализации и коллективизации в Карелии. Проблема трудовых ресурсов,социальное и правовое положение трудящихся. ГУЛАГ, СЛОН, строительство ББК.Общественно-политическая жизнь. Социально-демографические изменения. Повседневная жизнь.Культурное развитие в 1920-1930-е годы. Языковая политика.Персоналии: Э.А. Гюллинг, Я.Т. Мяки, В.М.Куджиев, А.В.Шотман, А.Ф. Нуортева, Г.С. Ровио, ТойвоАнтикайнен, Д.В.Бубрих, А.М. Линевский, Я. Виртанен, А.Н. Тимонен, Н.Г. Гиппиев, Я.В. Ругоев, М.М.Коргуев, Д.К. Карпова, В.П. Гудков, В.Н. ПоповСобытия/даты:1920 г., 8 июня – Образование Карельской Трудовой Коммуны1923 г., 25 июля – Образование Карельской АССР1929 г. – Пуск в эксплуатацию ГЭС и бумажной фабрики в Кондопоге1933г. – Ввод в строй Беломоро-Балтийского канала1934 г., июль - I Всекарельская конференция писателей , положившая начало Союзу писателей Карелии1936 г., февраль – Создан государственный ансамбль песни и пляски «Кантеле»1939 г. – Пуск в эксплуатацию Сегежского целлюлозное – бумажного комбината
Карелия в годы Второй мировой и Великой Отечественной войнСоветско-финляндская война 1939-1940 гг. Образование Карело-Финской ССР.Боевые действия на территории республики в 1941-1945гг.Карельский прифронтовой тыл.Оккупационный режим. Война в тылу противника. Особенности партизанского движения.Освобождение Карелии. Свирско- Петрозаводская операция. Переход к мирной жизни.Персоналии: О.В. Куусинен, П.М. Петров, Ю.В. Андропов, П.С. Прокконен, Г.Н. Куприянов, Н.Ф.Кайманов, В.А. Фролов, К.А. Мерецков, М.М. Мелентьева, А.М. Лисицына, И.А. ГригорьевСобытия/даты:1939-1940 гг.- Советско-финляндская война1940г.- Открытие Карело-Финского государственного университета в Петрозаводске1941 г., 23 августа – образование Карельского фронта1944 г., июнь - Свирско-Петрозаводская наступательная операция1944 г., 28 июня – освобождение г. Петрозаводска1944 г., сентябрь - восстановление Государственной границы на Северо-Западе СССР
Карелия в послевоенный периодПоследствия войны. Возрождение промышленности, транспорта, лесной отрасли и сельского хозяйства.Послевоенная деревня. Общественно-политическая обстановка.Повседневная жизнь людей после войныПеремены в политическом устройстве и хозяйственном управлении. Преобразование Карело-ФинскойССР в Карельскую Автономную ССР в составе РСФСР.Персоналии: О.В. Куусинен, П.С. Прокконен, Г.Н. Куприянов, И.И.СенькинСобытия/даты:1946г., март –Создана научная база АН СССРВ 1949 г. преобразована в Карельский филиал АН СССР1954 г. - Введен в строй Надвоицкий алюминиевый завод1955г.- Открытие в Петрозаводске музыкально-драматического театра
Карелия в 1960-е – 1980-е годы
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Экономическая реформа в промышленности и сельском хозяйстве в 60-е годы. Демографические исоциальные проблемы.Общественно-политическая жизнь в 60-е-80-е годыРеспублика в условиях перестройкиПерсоналии:События/даты:1963 г.- Вступил в строй петрозаводский завод «Тяжбуммаш»1965г.-Введена в эксплуатацию Западно-Карельская железная дорога1982г. – начал действовать Костомукшский горно-обогатительный комбинат
Карелия - субъект РоссииПерестройка властных структур и роль общественности. Переход к рыночным отношениям. Социальныеизменения. Либерализация общественной жизни.Республика Карелия в начале ХХI века. Укрепление местных органов власти. Экономическое развитие.Общественно- политическая жизнь республики.Развитие образования и науки. Общеобразовательная школа. Высшее и среднее профессиональноеобразование. Научные учреждения.Литература и искусство. Архитектура. Музыка. Театр.Персоналии:События/даты:1991 г.- Карельская АССР переименована в Республику Карелия2001 г. –Принята новая редакция Конституции Республики Карелия

Планируемые результаты освоения программы по «Истории Карелии»В результате изучения «Истории Карелии» на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:в сфере гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активногои ответственного члена российского общества; осознание своих конституционных прав и обязанностей,уважение законаи правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических,демократических ценностей, семейных ценностей; готовность противостоять идеологии экстремизма,национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальнымпризнакам; готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвоватьв самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; умение взаимодействовать ссоциальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к гуманитарной иволонтёрской деятельности;в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской идентичности,патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за своюстрану, свой край, 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 убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за егосудьбу;в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие сущности и значенияисторически сложившихся и развивавшихся духовнонравственных ценностей российского народа;сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать ситуации
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нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь на моральнонравственныеценности и нормы современного российского общества; понимание значения личного вклада впостроение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, представителямстарших поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизнив соответствии с традициями народов России;в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся культурноммногообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды искусства, традиции итворчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознаниезначимости для личности и общества наследия отечественного и мирового искусства, этническихкультурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение к миру, современной культуре,включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в томчисле на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического идуховного развития человека в исторических обществах и в современную эпоху; ответственноеотношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельностикак источника развития человека и общества; уважение к труду и результатам трудовой деятельностичеловека; представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий;формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; готовность совершатьосознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация испособность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей сприродной средой, его позитивных и негативных проявлений; сформированность экологическойкультуры, понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние природной исоциальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; активное неприятиедействий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде;в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующегосовременному уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалогекультур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; осмысление значенияистории как знания о развитии человека и общества, о социальном и нравственном опытепредшествующих поколений; совершенствование языковой и читательской культуры как средствавзаимодействия между людьми и познания мира; овладение основными навыками познания и оценкисобытий прошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению учебнойпроектноисследовательской деятельности в сфере истории
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫМетапредметные результаты изучения истории выражаются в следующих качествах и действияхВ сфере универсальных учебных познавательных действий:—владение базовыми логическими действиями: формулировать проблему, вопрос, требующий решения;устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять закономерныечерты и противоречия в рассматриваемых явлениях; разрабатывать план решения проблемы с учетоманализа имеющихся ресурсов; вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатовцелям;
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—владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; намечатьпуть ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; владеть навыкамиучебноисследовательской и проектной деятельности; осуществлять анализ объекта в соответствии спринципом историзма, основными процедурами исторического познания; систематизировать иобобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, схем); выявлять характерные признакиисторических явлений; раскрывать причинноследственные связи событий прошлого и настоящего;сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и различия;формулировать и обосновывать выводы; соотносить полученный результат с имеющимся историческимзнанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своейдеятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие);объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современномобщественном контексте;—работа с информацией: осуществлять анализ учебной и вне учебной исторической информации(учебники, исторические источники, научнопопулярная литература, интернетресурсы и другие);извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию; различать видыисточников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и значении информацииисточника (по предложенным или самостоятельно сформулированным критериям); рассматриватькомплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств; использовать средствасовременных информационных и коммуникационных технологий с соблюдением правовых и этическихнорм, требований информационной безопасности; создавать тексты в различных форматах с учетомназначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления ивизуализацииВ сфере универсальных коммуникативных действий:—общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современноммире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя сходство иразличие высказываемых оценок; излагать и аргументировать свою точку зрения в устномвысказывании, письменном тексте; владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, втом числе межкультурного, в школе и социальном окружении; аргументированно вести диалог, уметьсмягчать конфликтные ситуации;—осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров значениесовместной деятельности людей как эффективного средства достижения поставленных целей;планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в томчисле на региональном материале; определять свое участие в общей работе и координировать своидействия с другими членами команды; проявлять творчество и инициативу в индивидуальной икомандной работе; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работуВ сфере универсальных регулятивных действий:—владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять проблемырезультатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникшихтрудностей;—принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, школьном ивнешкольном общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старших поколений; приниматьмотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и праводругих на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач,проблем.Предметные результаты
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Планируемые предметные результаты освоения обучающимися примерной программы длясреднего общего образования по учебному предмету «История Карелии»:– рассматривать историю Карелии как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;– знать основные даты и временные периоды истории Карелии из раздела дидактических единиц;– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов историиКарелии;– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий историиКарелии;– представлять культурное наследие Карелии;– работать с историческими документами по региональной истории, сравнивать их, давать им общуюхарактеристику;- анализировать историческую информацию по истории Карелии, представленную в разныхисторических источниках и знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями истории Карелии, ее основнымиперсоналиями;– составлять описание исторических объектов и памятников Карелии на основетекста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по тематике региональной истории;– ориентироваться в дискуссионных вопросах региональной истории ХХ векаи существующих в науке их современных версиях и трактовках;– оценивать роль личности в истории Карелии;– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события истории Карелии и мировойистории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль Карелии в российскоми мировом сообществе;– устанавливать аналогии и оценивать вклад Карелии в сокровищницу мировой культуры;– определять место и время создания исторических документов по истории Карелии;– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем региональной истории;– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежнымиисторическими деятелями характера и значения социальных реформ, внешнеполитических событий,войн и революционных процессов в истории Карелии

Программа формирования универсальных учебных действий
Целевой раздел.1. На уровне среднего общего образования продолжается формирование универсальных учебныхдействий (далее – УУД), систематизированный комплекс которых закреплен во ФГОС СОО.2. Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развитияличностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно формируются в дошкольном,младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моментуперехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Одновременно с возрастаниемсложности выполняемых действий повышается уровень их рефлексивности (осознанности). Переход накачественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап встановлении УУД. УУД в процессе взросления из средства успешности решения предметных задачпостепенно превращаются в объект рассмотрения, анализа. Развивается способность осуществлятьширокий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на базе предметногообучения и отрефлексированные, УУД используюся как универсальные в различных жизненныхконтекстах.
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3. На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счетумения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, управлять своей деятельностью в открытомобразовательном пространстве. Развитие регулятивных действий напрямую связано с развитиемкоммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно используют коллективно-распределеннуюдеятельность для решения разноплановых учебных, познавательных, исследовательских, проектных,профессиональных задач, для эффективного разрешения конфликтов. Старший школьный возрастявляется ключевым для развития познавательных УУД и формирования собственной образовательнойстратегии. Появляется сознательное и развернутое формирование образовательного запроса, чтоособенно важно с учетом повышения вариативности на уровне среднего общего образования, когдаобучающийся оказывается в ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и подготовки квыбору будущей профессии.4. Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоения обучающимисяосновной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; формирование уобучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм организациипроектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированныхрезультатов образования.5. Программа формирования УУД призвана обеспечить:развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимыхсоциальных и межличностных отношений;формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности иорганизации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формированиенаучного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской,проектной, социальной деятельности;создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской ипроектной деятельности обучающихся;формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской ипроектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практическихконференциях, олимпиадах и других), возможность получения практико-ориентированного результата;формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, включаявладение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных работ,основами информационной безопасности, умением безопасного использования ИКТ;формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развитияобщества;возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативныхнавыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности.
Содержательный раздел1. Программа формирования УУД у обучающихся содержит:описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов;описание особенностей реализации основных направлений и форм;учебно-исследовательской и проектной деятельности.2. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов.
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Содержание среднего общего образования определяется программой среднего общегообразования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах.Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (далее – РП) отражаютопределенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах:как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты освоенияучебного предмета на уровне среднего общего образования»;в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебногосодержания;в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования.3. Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах итематическом планировании по отдельным предметным областям.3.1.Русский язык и литература.3.1.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовыелогические действия:устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и обобщенияязыковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных функциональных разновидностейязыка, функционально-смысловых типов, жанров; устанавливать основания для сравнения литературныхгероев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературныхфактов; сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы,интерпретациями в различных видах искусств;выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюдении (например,традиционный принцип русской орфографии и правописание чередующихся гласных и другие); приизучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса;анализировать изменения (например, в лексическом составе русского языка) и находитьзакономерности; формулировать и использовать определения понятий; толковать лексическое значениеслова путём установления родовых и видовых смысловых компонентов, отражающих основные родо-видовые признаки реалии;выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем (например, схемсложного предложения с разными видами связи); графических моделей (например, при объясненииправописания гласных в корне слова, правописании «н» и «нн» в словах различных частей речи) идругие;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 неверныесуждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст;развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом собственногоречевого и читательского опыта;самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественномпроизведении, рассматривать ее всесторонне;устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных произведений иих фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другимипроизведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе приизучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса.3.1.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые
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исследовательские действия:формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической сочетаемостислов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и другие);выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-выразительных средствязыка, о причинах изменений в лексическом составе русского языка, стилистических изменений идругие), обосновывать, аргументировать суждения;анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, критическиоценивать их достоверность;уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при подборе примеров ороли русского языка как государственного языка Российской Федерации, средства межнациональногообщения, национального языка русского народа, одного из мировых языков и другие);уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы действия всобственную речевую практику (например, применять знания о нормах произношения и правописания,лексических, морфологических и других нормах); уметь переносить знания, в том числе полученные врезультате чтения и изучения литературных произведений, в познавательную и практическую областижизнедеятельности;владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литературногоматериала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и другихкультур;владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и методамисовременного литературоведения; определять и учитывать историко-культурный контекст и контексттворчества писателя в процессе анализа художественных произведений.3.1.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу синформацией:самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации изэнциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственных электронныхресурсов учебного назначения; оценивать достоверность информации, её соответствие правовым иморально-этическим нормам;создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевойаудитории, выбирать оптимальную форму её представления и визуализации (презентация, таблица,схема и другие);владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационнойбезопасности.3.1.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения:владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной формесуждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии стемой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точкузрения по поставленной проблеме;пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков;аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно выражатьсвоё отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение к оппоненту и вкорректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы;логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; самостоятельновыбирать формат публичного выступления и составлять устные и письменные тексты с учётом цели иособенностей аудитории;
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осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной культуры,национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопониманиямежду людьми разных культур;принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия по ихдостижению;оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат;уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и письменнойформе;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практическойзначимости; проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным;участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, разрабатыватьиндивидуальный и (или) коллективный учебный проект.3.1.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения:самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить необходимыекоррективы;оценивать приобретённый опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать собственнуюработу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие;осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметьпредупреждать их), давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речьс учётом целей и условий общения;давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной литературе;оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний;осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; выявлятьвзаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитиемличности;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе впроцессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем,поставленных в художественных произведениях.3.2.Иностранный язык.3.2.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовыелогические и исследовательские действия:анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли средствамииностранного и родного языков;распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений иностранного языка;сравнивать, классифицировать и обобщать их;выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка(например, грамматических конструкции и их функций);сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на иностранном языке;различать в иноязычном устном и письменном тексте – факт и мнение;анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и письменныхвысказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования результатов анализа всобственных высказывания;проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению особенностейединиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматических), социокультурных явлений;формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования
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(исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюденияза языковыми явлениями;представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электроннойпрезентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во внеурочной деятельности;проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению соответствий иразличий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого языка.3.2.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу синформацией:использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения иаудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации, с полным пониманием);полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода);фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, тезисов);оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, критическиоценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксироватьпротиворечия в информационных источниках;соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет.3.2.3. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения:воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания наиностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в соответствии с условиями и целямиобщения;развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием языковых средствизучаемого иностранного языка;выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, таблица, схемаи другие) в соответствии с коммуникативной задачей;осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста,используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, снахождением интересующей информации);выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи(например, в виде плана высказывания, состоящего из 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 сцелью решения поставленной коммуникативной задачи.3.2.4. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения:планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять свою роль икоординировать свои действия с другими членами команды;выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поисксовместного решения поставленной задачи);корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых данных илиинформации;осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы межкультурного
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общения.3.3.Математика и информатика.3.3.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовыелогические действия:выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между понятиями;формулировать определения понятий;устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения,критерии проводимого анализа;выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать взаимосвязи ипротиворечия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявлениязакономерностей 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 отпротивного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновыватьсобственные суждения и выводы;выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбиратьнаиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев).3.3.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовыеисследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое иданное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлениюособенностей математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению зависимостей междуобъектами, понятиями, процедурами, использовать различные методы;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения,исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений, прогнозироватьвозможное их развитие в новых условиях.3.3.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу синформацией:выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и интерпретироватьинформацию различных видов и форм представления; систематизировать и структурироватьинформацию, 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 решениязадачи;анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, обобщать,моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по условию задачи, отображатьграфически, записывать с помощью формул;формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; распознаватьневерные утверждения и находить в них ошибки;
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проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского характера,выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, дедукцию, аналогию,математические методы;создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностейсовременных программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы данных;использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов, оцениватьсоответствие модели моделируемому объекту или процессу; представлять результаты моделирования внаглядном виде.3.3.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения:воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения вустных и письменных текстах;в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемойзадачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с суждениямидругих участников диалога; в корректной форме формулировать разногласия и возражения;представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ходэксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя пояснениями,обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно выбирать формат выступления сучетом задач презентации и особенностей аудитории;участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» идругие), используя преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных задач;планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждатьпроцесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей;выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участникамивзаимодействия.3.3.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения:составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом имеющихсяресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой информации;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса ирезультата решения математической задачи;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы вдеятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок;оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной самостоятельности,затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять причины достижения илинедостижения результатов деятельности.3.4.Естественнонаучные предметы.3.4.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовыелогические действия:выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, химических,биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и явления с использованиемфизических законов и теорий, например, закона сохранения механической энергии, закона сохраненияимпульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно-кинетической теории строения вещества,выявлять закономерности в проявлении общих свойств у веществ, относящихся к одному классухимических соединений;
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определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), например,инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая деформация, моделей газа, жидкости и твёрдого(кристаллического) тела, идеального газа;выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций;применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь преобразовыватьмодельные представления при решении учебных познавательных и практических задач, применятьмодельные представления для выявления характерных признаков изучаемых веществ и химическихреакций;выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом получения новыхзнаний о веществах и химических реакциях;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать рискипоследствий деятельности, например, анализировать и оценивать последствия использования тепловыхдвигателей и теплового загрязнения окружающей среды с позиций экологической безопасности;влияния радиоактивности на живые организмы безопасности; представлений о рациональномприродопользовании (в процессе подготовки сообщений, выполнения групповых проектов);развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, объяснятьосновные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: ультразвуковаядиагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и условий ихбезопасного применения в практической жизни.3.4.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовыеисследовательские действия:проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита на рамку стоком; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых колебаний математическогомаятника от параметров колебательной системы;проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: зависимостипериода обращения конического маятника от его параметров; зависимости силы упругости отдеформации для пружины и резинового образца; исследование остывания вещества; исследованиезависимости полезной мощности источника тока от силы тока;проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о прямойпропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью тела; онезависимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние от его массы;проверка законов для изопроцессов в газе (на углубленном уровне);формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями иметодами, например, описывать изученные физические явления и процессы с использованиемфизических величин, например: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергияи импульс фотона;уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, например,распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, например: отражение, преломление,интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света (на базовом уровне);уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать качественныезадачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решать расчётные задачи с неявнозаданной физической моделью, требующие применения знаний из разных разделов школьного курсафизики, а также интеграции знаний из других предметов естественно-научного цикла;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, решатькачественные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности и физические явления
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(на базовом уровне);проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения;конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости твёрдого тела, имеющегоплощадь опоры.3.4.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу синформацией:создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории,выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать сообщения о методахполучения естественнонаучных знаний, открытиях в современной науке;использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решениикогнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать информационные технологиидля поиска, структурирования, интерпретации и представления информации при подготовке сообщенийо применении законов физики, химии в технике и технологиях;использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками информации в областиестественнонаучного знания, проводить их критический анализ и оценку достоверности.3.4.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения:аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения;при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов решения задач,результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в ходе дискуссий осовременной естественнонаучной картине мира;работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведении иинтерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников информации по изучаемойтеме; при анализе дополнительных источников информации; при обсуждении вопросов межпредметногохарактера (например, по темам «Движение в природе», «Теплообмен в живой природе»,«Электромагнитные явления в природе», «Световые явления в природе»).3.4.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, химии, биологии,выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи;самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач по физике и химии,план выполнения практической или исследовательской работы с учетом имеющихся ресурсов исобственных возможностей;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение вгрупповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, химии, биологии; даватьоценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, проектов или исследований,вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при решениикачественных и расчетных задач;принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении результатовучебных исследований или решения физических задач.3.5.Общественно-научные предметы.3.5.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовыелогические действия:характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно-нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, актуальность всовременных условиях;
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самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их всесторонне на основезнаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных сфери социальных институтов;устанавливать существенные признак или основания для классификации и типологизациисоциальных явлений прошлого и современности; группировать, систематизировать исторические фактыпо самостоятельно определяемому признаку, например, по хронологии, принадлежности к историческимпроцессам, типологическим основаниям, проводить классификацию стран по особенностямгеографического положения, формам правления и типам государственного устройства;выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем иэлементов общества, например, мышления и деятельности, экономической деятельности и проблемустойчивого развития, макроэкономических показателей и качества жизни, изменениями содержанияпарниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми климатическими изменениями;оценивать полученные социально-гуманитарные знания, социальные явления и события, их рольи последствия, например, значение географических факторов, определяющих остроту глобальныхпроблем, прогнозы развития человечества, значение импортозамещения для экономики нашей страны;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать рискипоследствий деятельности, например, связанные с попытками фальсификации исторических фактов,отражающих важнейшие события истории России.3.5.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовыеисследовательские действия:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для формулирования иобоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с использования фактического материала, в томчисле используя источники социальной информации разных типов; представлять ее результаты в видезавершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарнойнаправленности;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания (реконструкции) вустной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, историиРоссии и всемирной истории;формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или предложеннойточки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории и сравниватьпредложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию;актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументыдля доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; самостоятельносоставлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с учётом имеющихсяресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений привыполнении практических работ;проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практическихзадач, применению различных методов изучения социальных явлений и процессов в социальных науках,включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том числесоциологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование, метод моделирования исравнительно-исторический метод; владеть элементами научной методологии социального познания.3.5.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу синформацией:владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и различать вней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, обобщать
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историческую информацию по истории России и зарубежных стран;извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленныйпоиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы,различать отдельные компоненты в информационном сообщении, осуществлять анализ, систематизациюи интерпретацию информации различных видов и форм представления;использовать средства информационных и коммуникационных технологий для анализасоциальной информации о социальном и политическом развитии российского общества, направленияхгосударственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании общественных процессовв Российской Федерации, полученной из источников разного типа в решении когнитивных,коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техникибезопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационнойбезопасности;оценивать достоверность информации на основе различения видов письменных историческихисточников по истории России и всемирной истории, выявления позиции автора документа иучастников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверностисодержания.3.5.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения:владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания особенностейполитического, социально-экономического и историко-культурного развития России какмногонационального государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями народов России;выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого членаколлектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам развития общества впрошлом и сегодня;ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с социально-гуманитарной подготовкой.3.5.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить иформулировать собственные задачи с использованием исторических примеров эффективноговзаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общихцелей в деле политического, социально-экономического и культурного развития России;принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, используясоциально-гуманитарные знания для взаимодействия с представителями других национальностей икультур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальныхобщественных событиях, определения личной гражданской позиции.4. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской ипроектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности.4.1. ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организациидеятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проектвыполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме врамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной областидеятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).4.2. Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности,критического мышления;
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способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного примененияприобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одногоили нескольких учебных предметов или предметных областей;способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы,отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатовисследования на основе собранных данных, презентации результатов.4.3. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамкахучебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в видезавершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого,социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.4.4. Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность,призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных ситуациях,навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимисямладшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего образования, имеет своиособенности.4.5. На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в значительнойстепени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимыхдля освоения социальной жизни и культуры. Обучающиеся самостоятельно формулируютпредпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и другое. Используются элементыматематического моделирования и анализа как инструмент интерпретации результатов исследования.Проблематика и методология индивидуального проекта должны быть ориентированы на интеграциюзнаний и использование методов двух и более учебных предметов одной или нескольких предметныхобластей.4.6. На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры и критерииуспешности реализации проекта. Презентация результатов проектной работы может проводиться не вшколе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальныйпроект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществуволонтерских организаций. Если бизнес-проект – сообществу бизнесменов, деловых людей.4.7. На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной иисследовательской деятельности являются: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское;инженерное; информационное.4.8. Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, макет,опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное событие, социальноемероприятие (акция).4.9. Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного исследованияглавное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, последовательности,обоснованности решения поставленных задач. Для учебного проекта важно, в какой мере практическизначим полученный результат, насколько эффективно техническое устройство, программный продукт,инженерная конструкция и другие.4.10. Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта должнаосуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных интересовобучающихся. Целесообразно соблюдать общий алгоритм педагогического сопровожденияиндивидуального проекта, включающий вычленение проблемы и формулирование темы проекта,постановку целей и задач, сбор информации/исследование/разработку образца, подготовку и защиту
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проекта, анализ результатов выполнения проекта, оценку качества выполнения.4.11. Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть организована по-разному: в рамках специально организуемых в образовательной организации проектных «дней» или«недель», в рамках проведения ученических научных конференций, в рамках специальных итоговыхаттестационных испытаний. Независимо от формата мероприятий, на заключительном мероприятииотчетного этапа обучающимся должна быть обеспечена возможность:представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, готовогопроектного продукта, устного выступления и электронной презентации;публично обсудить результаты деятельности с обучающимися, педагогами, родителями,специалистами-экспертами, организациями-партнерами;получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от членов педагогическогоколлектива и независимого экспертного сообщества (представители вузов, научных организаций идругих).Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельностидолжны быть известны обучающимся заранее. Параметры и критерии оценки проектной деятельностидолжны разрабатываться и обсуждаться с обучающимися. Оценке должна подвергаться не толькозащита реализованного проекта, но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла(процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность,уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта. Дляоценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую входят педагоги и представителиадминистрации образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества итех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы.
Организационный раздел1. Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить совершенствованиекомпетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся.2. Условия реализации программы формирования УУД включают:укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и инымиработниками;уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательнойорганизации, реализующей образовательную программу среднего общего образования.3. Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализациипрограммы формирования УУД, что может включать следующее:педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся;педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО;педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали вовнутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД;педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета всоответствии с особенностями формирования конкретных УУД;педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательскойдеятельности;педагоги владеют методиками формирующего оценивания;педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамкаходного или нескольких предметов.
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4. Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организацииобразовательного пространства на уровне среднего общего образования, обеспечивающихформирование УУД в открытом образовательном пространстве:сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего идополнительного образования, с учреждениями культуры;обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траекторииобучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации,обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоенияпредметного материала, учителя, учебной группы);использование дистанционных форм получения образования как элемента индивидуальнойобразовательной траектории обучающихся;обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе вдеятельность социального проектирования и социального предпринимательства;обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскуюдеятельность;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.5. К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методическиединого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их.
Рабочая программа воспитания
Пояснительная записка

Рабочая программа воспитания МОУ СОШ №1 г. Кондопоги РК разработана:На основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации», с учетом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Планамероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства РоссийскойФедерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400);На основе Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральныйзакон «Об образовании в Российской Федерации»
· приказом Минпросвещения Российской Федерации № 992 от 16 ноября 2022 года «Обутвеждении федеральной образовательной программы начального общего образования»;
· приказом Минпросвещения Российской Федерации № 993 от 16 ноября 2022 года «Обутвеждении федеральной образовательной программы основного общего образования»;
· приказом Минпросвещения Российской Федерации № 1014 от 23 ноября 2022 года «Обутвеждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»;
· приказом Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 2022 года «Обутверждении порядка разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательныхпрограмм»;
· приказом Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020 г. «О внесенииизменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общегообразования по вопросам воспитания обучающихся»Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 года № АБ-1951/06«Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с примерной
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программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения пообщему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22).Программа является методическим документом, определяющим комплекс основныххарактеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетомгосударственной политики в области образования и воспитания.Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всехуровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания дляорганизаций дошкольного и среднего профессионального образования.Программа воспитания предназначена для планирования и организации системнойвоспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатовобразования, определенных ФГОС;
Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управленияобщеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законныхпредставителей);реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёйи другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания;предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям,включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российскомобществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей;Предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной игражданской идентичности обучающихся.В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования должныотражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций ирасширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных направленийвоспитательной деятельности, в том числе в части:гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического,трудового, экологического, познавательного воспитанияПрограмма включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. Приложение —примерный календарный план воспитательной работы.При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за исключениемцелевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями общеобразовательнойорганизации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей(законных представителей), направленностью образовательной программы, в том числепредусматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающейэтнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся.
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ
Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяетсясодержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закрепленыв Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержаниевоспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включаетдуховно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляетсяв соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачейРоссийской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности,разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями иумениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой кмирному созиданию и защите Родины.Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работникиобщеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители),представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствиис законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное правона воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организацииопределяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей,которые закреплены в Конституции Российской Федерации.С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского обществаценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценностикультуры народов России, традиционных религий народов России в качестве вариативного компонентасодержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими икультурными особенностями и потребностями родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся.Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляетсяв соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными вСтратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (РаспоряжениеПравительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей РоссийскойФедерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющейроссийские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями,способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирномусозиданию и защите Родины.

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихсяСовременный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный,творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурныхтрадициях многонационального народа Российской Федерации.В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации всфере образования цель воспитания обучающихся в школе: развитие личности, создание условий длясамоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей ипринятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества игосударства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения кпамяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда истаршему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традицияммногонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.Задачи воспитания обучающихся в школе являются:- усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало
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российское общество (социально значимых знаний);- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (ихосвоение, принятие);- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опытаповедения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний;- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии сФГОС НОО ООО СОО.
1.2 Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программвключают:- осознание российской гражданской идентичности,- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы,- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению,- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности,- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе,окружающим людям и жизни в целом.
Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельностиорганизации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с традиционнымироссийскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми вобществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания исаморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения кпамяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону иправопорядку, труду, взаимного 7 уважения, бережного отношения к культурному наследию итрадициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляетсяна основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного,личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистическойнаправленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственномупримеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.

1.3 Направления воспитания
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательнойорганизации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС по направлениямвоспитания:гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, принадлежности кобщности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в российскомгосударстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, изучение и уважение прав, свободи обязанностей гражданина Российской Федерации; (ведется совместная работа с территориальнойизбирательной комиссией)

патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения кдругим народам России; историческое просвещение, формирование российского национальногоисторического сознания, российской культурной идентичности (проведение общешкольных ключевыхдел к Дню защитников Отчества, Дням воинской славы, Дню Победы, Дню освобождения от немецко –фашистских захватчиков и другие);
духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры народовРоссии, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных
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ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи,уважения к старшим, к памяти предков их вере и культурным традициям (совместная работа скондопожским приходом, Школьным музеем, , организуется помощь детям войны и ветеранампедагогического труда, бойцам РФ специальной военной операции);
эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских традиционныхдуховных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства (посещениемузеев и театров региона, экскурсионные поездки по городам России);
физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоциональногоблагополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья,навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях (работаШкольного спортивного клуба школы, участие в спортивных соревнованиях города и района);
трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и другихлюдей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение впродуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихсярезультатов в профессиональной деятельности (организация дежурств в школе, в кабинетах ОО,школьных клумбах и субботники на территории школьного двора);
экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, бережногоотношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей,навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды (участие в экологическихакциях «Чистое Онего», «Эколята», «Бумаге – вторая жизнь и др.);
ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы иобщества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов иобщественных потребностей (участие в научно-практических конференциях онлайн и офлайн,Пудышевских чтениях, конкурсе чтецов, конкурсах и фестивалях науки и творчества).
1.4 Целевые ориентиры результатов воспитанияТребования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных программначального общего, основного общего, среднего общего образования установлены в соответствующихФГОС.На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов ввоспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направленадеятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС.Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитанияобучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей,обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства.Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднегообщего образования. Целевые ориентирыГражданско-патриотическое воспитаниезнающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление оРодине - России, ее территории, расположении;сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России,проявляющий уважение к своему и другим народам;
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понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родногокрая, своей Родины - России, Российского государства;понимающий значение гражданских символов (государственная символика России,своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества,проявляющий к ним уважение;имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека вобществе, гражданских правах и обязанностях;принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, вдоступной по возрасту социально значимой деятельности.Духовно-нравственное воспитаниеуважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейныеценности с учетом национальной, религиозной принадлежности;сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность идостоинство каждого человека;доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь,выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вреддругим людям, уважающий старших;Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам,осознающий ответственность за свои поступки.Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространстваРоссии, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов,вероисповеданий.Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка,русского языка, проявляющий интерес к чтению.Эстетическое воспитаниеспособный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве,творчестве людей;проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественнойкультуре;проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественнойдеятельности, искусстве.Физическое воспитаниеформирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правилаздорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе винформационной среде;владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасногоповедения в быту, природе, обществе;ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятияфизкультурой и спортом;сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ейпсихофизические и поведенческие особенности с учетом возраста.Трудовое воспитаниесознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества;проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатамтруда, ответственное потребление;проявляющий интерес к разным профессиям;участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовойдеятельности.Экологическое воспитаниепонимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние
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людей на природу, окружающую среду;проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий,приносящих вред природе, особенно живым существам;выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических нормЦенности научного познаниявыражающий познавательные интересы, активность, любознательность исамостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке;обладающий первоначальными представлениями о природных и социальныхобъектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы,о науке, научном знании;имеющий. первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысленияопыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания.
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ2.1 Уклад общеобразовательной организацииМуниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1г. Кондопоги Республики Карелия (МОУ СОШ №1) располагается по адресу: ул. Пролетарская, 14.МОУ СОШ №1 находится в центре города Кондопоги. По соседству располагаются еще триобщеобразовательные школы (№2, №6, №7), ДЮСШ, Дом детского творчества, Молодёжно-культурный центр и другие организации дополнительного образования.
Школа основана в 1936 году. На базе школы работает школьный исторический музей. С 2016года школа развивает и принимает участие в проектах Российского движения школьников, ГБОУ ДОРК РЦРДО Ровесник, в проекте «Бал-диалог культур». Школа поддерживает и реализует идеиволонтерства, работает школьный отряд ЮИД. С этого учебного года начнет свою работу школьныйотряд Юнармии.На протяжении многих лет школа плодотворно сотрудничает с Агентством занятости населенияКондопожского района и ГБОУ СПО РК «Кондопожский техникум». Через участие в мероприятияхпо личностному и профессиональному самоопределению («День открытых дверей» в учебныхзаведениях СПО, профориентационное мероприятие «Профессии рядом», профориентационноемероприятие выставка-ярмарка «Старт в профессию» и т.д.) созданы максимальные возможности дляполноценного раскрытия и формирования интеллектуального и творческого потенциала школьникана всех уровнях образования. На протяжении многих лет школа ведет прочное творческоесотрудничество с Краеведческим музеем, городской и детской библиотеками, Дворцом Искусств,ДТДиЮ.Система внеурочной деятельности ОУ представлена рядом кружков и спортивных секций,программами неурочной деятельности различной направленности.Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов ишкольников:- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюденияконфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка принахождении в школе;- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого,без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослыхобщностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, позитивнымиэмоциями и доверительными отношениями друг к другу;- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместнойзаботы и взрослых, и детей;- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности.Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательныхусилий педагогов;- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение иколлективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых длявоспитания других совместных дел педагогов и школьников;- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль всовместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов,кружков, студий, секций на установление в них доброжелательных и товарищескихвзаимоотношений;- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий поотношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническуюфункции.
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В МОУ СОШ №1 существуют свои, сложившиеся традиционные дела, события, мероприятия,составляющие основу воспитательной системы: День знаний, День учителя, День единства России, Деньматери, Пудышевские чтения, День здоровья, День Победы, Последний Звонок и тд. В школе есть своясимволика – это Герб школы и Гимн школы.
2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельностиДостижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех направленийдеятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены всоответствующих модулях.Состав и содержание модулей определяется с учетом уклада школы, реальнойдеятельности, имеющихся в школе ресурсов, планов. В рабочую программу МОУ СОШ №1включены виды и формы деятельности, которые используются в школе.Инвариантные модули: «Школьный урок», «Классное руководство», «Внеурочнаядеятельность», «Основные школьные дела», «Внешкольные мероприятия», «Предметно-эстетическаясреда», «Работа с родителями или их законными представителями», «Самоуправление», «Профилактикаи безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация».Вариативные модули: «Школьные медиа», «Школьные музеи», «Школьный спортивный клуб»,«Экскурсии, походы», «Детские общественные объединения»Так же в школе существует интегрирование деятельности Российского движения детей имолодежи «Движение первых» в воспитательную работу школы.В январе 2023 года создано Первичное отделение РДДМ «Движение первых» МОУ СОШ №1.2.2.1. Школьный урокРеализация педагогами воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторныхзанятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предполагает:-организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате;-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующихпозитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания кобсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения состаршими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины исамоорганизации, согласно Устава школы, Правилам внутреннего распорядка школы;- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрациюдетям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия идобросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, кейсов идискуссий;-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр «Умники иумницы», викторины, тестирование кейсы, стимулирующих познавательную мотивацию школьников;дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию сдругими детьми; Олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок- деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др. Учебно-развлекательные мероприятия (конкурс- игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра»,викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получениюзнаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлениюдоброжелательной атмосферы во время урока; интеллектуальных игр, стимулирующих познавательнуюмотивацию школьников. Предметные выпуски заседания клуба «Что? Где? Когда?», брейн-ринга,геймификация: квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация, игра-состязание,дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках;-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающимиодноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
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-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации имииндивидуальных и групповых исследовательских проектов, помогает приобрести навыксамостоятельного решения теоретической проблемы, оформления собственных идей, навыкуважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навыкпубличного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения;- создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, открытыхобразовательных ресурсов, систем управления позволяет создать условия для реализациипровозглашенных ЮНЕСКО ведущих принципов образования XXI века: «образование для всех»,«образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в любое время». У обучающихсяразвиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, способностькритически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; воспитывается ценностноеотношение к миру.2.2.2. Внеурочная деятельностьВнеурочная деятельность является неотъемлемой частью программы воспитания. С цельюосвоения программы начального и основного общего образования личностные результаты достигаютсяв единстве учебной и воспитательной деятельности школы в соответствии с традиционнымироссийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществеправилами и нормами поведения, и способствует процессам самопознания, самовоспитания исаморазвития, формирования внутренней позиции личностиВоспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляетсяпреимущественно через:- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставитим возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себеважные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия всоциально значимых делах;- формирование в кружках, секциях, студиях, детско-взрослых общностей, которые могли быобъединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями другк другу;- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социальнозначимые формы поведения;- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией иустановкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социальнозначимые формы поведения;- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией иустановкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется врамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий, видов деятельности:
- патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой,историко-культурной направленности;
- духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным культурамнародов России, духовно-историческому краеведению;
- интеллектуальной, научной, исследовательской, просветительской направленности;
- экологической, природоохранной направленности;
- художественной, эстетической направленности в области искусств, художественноготворчества разных видов и жанров;
- туристско-краеведческой направленности; - оздоровительной и спортивной направленности.Деятельность Цель Кружки, секции и т.д.
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Гражданско-патриотическоевоспитание

Гражданскоевоспитание

Патриотическоевоспитание

Становление ценностного отношенияк своей Родине – России. Осознаниесвоей этнокультурной и российскойгражданской идентичности.Сопричастность к прошлому,настоящему и будущему своейстраны и родного края.
Готовность к выполнениюобязанностей гражданина иреализации его прав, уважение прав,свобод и законных интересов другихлюдей; активное участие в жизнисемьи
Осознание российской гражданскойидентичности в политкультурном имногоконфессиональном обществе,проявление интереса к познаниюродного языка, истории, культурыРФ, своего края, народов России

НОО:-«Разговоры о важном»- Церемония выноса флага

ООО:-«Разговоры о важном»- «Россия-мои горизонты»Церемония выноса флагаСОО:-«Разговоры о важном»- «Россия-мои горизонты»Церемония выноса флага

Духовно-нравственная Обеспечение духовно-нравственногоразвития обучающихся НОО:-фестиваль «Песни, рожденныесердцем»- акция «Вахта памяти»ООО:- «Музейное образование»-фестиваль детского танца«Ручеек»- Акции «день неизвестногосолдата», «День героев России»,Бессмертный полкСОО:-Конференция «Пудышевскиечтения»-фестиваль детского танца«Ручеек»- Акция «Бессмертный полк»,«георгиевская ленточка»Эстетическоевоспитание Уважительное отношение и интереск художественной культуре,восприимчивость к разным видамискусства, традициями творчествусвоего и других народов. Пониманиеэмоционального воздействияискусства

НОО:- студия «Ритмика и танец»-культпоходы в музеи, театрыООО:- студия «Современныйэстрадный танец»- студия «В мире музыки»- студия «Фантазия»- культпоходы в музеи, театры
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СОО:- студия «Вдохновение»-студия «Секреты общения»-Танцевальная студия- культпоходы в музеи, театрыФизическоевоспитание Формирование культуры здоровья иэмоционального благополучия:осознание ценности жизни.Ответственное отношение к своемуздоровью и установке на здоровыйобраз жизни.

НОО:- «Подвижные игры»-Президентские соревнования- «Папа, мама, я – спортивнаясемья- Турслёт «День здоровья»- Походы выходного дня- «Масленица»- конкурс «Безопасное колесо»ООО:- «Легкая атлетика»- Турслёт «День здоровья»- «Масленица»-президентские соревнования- соревнования «Юныйпожарный»- «Юнармия»СОО:- «Легкая атлетика»- Турслёт «День здоровья»- «Юнармия»Трудовое воспитание Осознание ценности труда в жизничеловека и общества, ответственноепотребление и бережное отношениек результатам труда. Установка наактивное участие в решениипрактических задач(в рамках семьи,организации, города)технологической и социальнойнаправленности, способностьинициировать, планировать исамостоятельно выполнять такогорода деятельность

НОО:-отряд ЮИД-акция по сбору макулатуры ипластика-акция «Добрая мисочка»,«Покормите птиц»- благотворительная акция посбору подарков для детей втрудной жизненной ситуацииООО:-Совет РДДМ- волонтерская деятельность- проектная деятельностьСОО:- «Разговоры о важном»-Совет РДДМ- волонтерская деятельность- проектная деятельностьЭкологическоевоспитание Бережное отношение к природе.Ориентация на применения знанийиз социальных и естественных наукдля решения задач в областиокружающей среды, повышениеуровня экологической культуры

НОО:-«Мой край»-акция по сбору макулатуры ипластика-акция «Добрая мисочка»,«Покормите птиц»- благотворительная акция по
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сбору подарков для детей втрудной жизненной ситуацииООО:- «Занимательная биология»- «Давайте жить экологично!»Совет РДДМ- волонтерская деятельностьСОО:-Совет РДДМ- волонтерская деятельностьЦенности научногопознания Первоначальные представления онаучной картине мира. Ориентация вдеятельности на современнуюсистему научных представлений обосновных закономерностях развитиячеловека, природы, общества.Овладение языковой и читательскойкультурой как средством познаниямира.

НОО:-«Юным умникам и умницам»-Мир логики»-«Хочу всё знать»-«Город мой Кондопога»-Предметные недели-Школьные проекты-учебно-исследовательскаяконференция «Юныйисследователь 21 века»ООО:- «Занимательная математика»- Предметные недели-«Робототехника»-проектно-исследовательскаядеятельность
СОО:-финансовая грамотность-проектно-исследовательскаядеятельность- Предметные недели

2.2.3. Классное руководствоРеализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогическойдеятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализацииобучающихся, может предусматривать:
- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической направленности(«Уроки мужества», «минутки безопасности», «разговоры о важном», «дороги, которые мы выбираем»итд);
- инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных делах,мероприятиях («День знаний», «Последний звонок», конкурсы, викторины, творческие выставки идругое), оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;
- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел,позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, даватьвозможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для нихзначимым взрослым, задающим образцы поведения;
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- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные ивнешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классныевечера, посвященные «Дню 8 марта», «Дню защитника Отечества», командная игра «Что? Где? Когда?»и другое;
- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких правилповедения в общеобразовательной организации (классные поручение, школьное самоуправление);
- изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их поведением, вспециально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам;результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (принеобходимости) со школьным психологом (мониторинг, психолого-педагогическое тестирование,анкетирование и др);
- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживаниевзаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решенийпроблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с ихродителями, с другими обучающимися класса (работа с учащимися и семьями, состоящими на учетах,работа с одаренными детьми, консультации и другое);
- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единстватребований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов междуучителями и обучающимися;
- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции воспитательныхвлияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных делах,дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их вовнеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;
- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей об успехахи проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и инымчленам семьи в отношениях с учителями, администрацией;
- создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении вопросоввоспитания и обучения в классе;
- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации ипроведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе (совет профилактики, досуговыемероприятия школы: «День знаний», «Новый год», «Выпускной бал» и другое);
- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п.

2.2.4. Ключевые школьные делаКлючевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участиебольшая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируютсясовместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимыхдля школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. В воспитательной системенашей школы выделяются тематические периоды традиционных дел. Главные дела являютсяпонятными, личностно значимыми, главное, в празднике - своеобразная форма духовного
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самовыражения и обогащения ребенка.Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:
На внешкольном уровне:социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками ипедагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовойнаправленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума:благотворительная ярмарка «Время делать добро», «Безопасная дорога», акции «Георгиевская лента»,«Чистые игры», «Бессмертный полк»:
· проводимые для учащихся и организуемые совместно с активистами школы, семьями учащихсяспортивные состязания, праздники, которые открывают возможности для творческой самореализациишкольников и включают их в деятельную заботу об окружающих: Фестиваль здорового образа жизни,спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», «Весеннее ассорти», флешмобыпосвященные ко «Дню Народного Единства», ко «Дню матери», ко «Дню учителя», «Ко днюкосмонавтики», «1 мая» и « Дню Победы», эстафета посвященная 9 мая по улицам города.На школьном уровне:общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагоговзнаменательными датами и в которых участвуют все классы школы:
· День Знаний, как творческое открытие нового учебного года, где происходит знакомствопервоклассников и ребят, прибывших в новом учебном году в школу, с образовательной организацией.
· Последний звонок. Каждый год – это неповторимое событие, которое позволяет всемучастникам образовательного процесса осознать важность преемственности «поколений» не толькоучащимися выпускных классов, но и младшими школьниками. Последние звонки в нашей школе всегданеповторимы, в полной мере демонстрируют все таланты наших выпускников, так как целиком иполностью весь сюжет праздника придумывается самими ребятами и ими же реализуется.
· День учителя. Ежегодно обучающиеся демонстрируют уважительное отношения к учителю,труду педагога через поздравление, творческих концертов. Данное мероприятие формируетдоброжелательное отношение между обучающимися и педагогами, развитие творческих способностейучащихся.
· Праздник «8 Марта». Традиционно обучающиеся совместно с педагогами создают праздничноенастроение, которая помогает обучающимся в раскрытии их способностей, учиться преодолеватьзастенчивость, обретать уверенность в себе, продолжать выразительно и эмоционально читать стихи,участвовать в сценках, играх. Работать над сплочением коллектива.
· Празднование Дня Победы в школе организуется в разных формах: участие в митинге, вторжественном параде, смотр военной песни и строя. Совместно с родителями школьники являютсяучастниками всероссийского шествия «Полк бессмертных». Такое общешкольное дело будетспособствовать формированию российской гражданской идентичности школьников, развитиюценностных отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к историческойпамяти о событиях тех трагических лет.торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующуюступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе иразвивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», «Прощай начальнаяшкола», «Посвящение в пятиклассники», вступление в ряды первичного отделения РДДМ, церемониявручения аттестатов, открытие спортивного сезона:
· капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементамидоброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Создают в школеатмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического иродительского сообществ школы: вечер встречи выпускников, праздничные концерты;
· церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизнишколы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие
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школы. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностныхотношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг кдругу. На уровне классов:
· выбор и делегирование представителей классов в Совет старшеклассников, ответственных заподготовку общешкольных ключевых дел;
· участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
· проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участиепредставителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.На индивидуальном уровне:
· вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможныхдля них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальныхредакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных заприглашение и встречу гостей и т.п.);
· индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки,проведения и анализа ключевых дел;
· наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевыхдел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другимивзрослыми;
· при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включениеего в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка,через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или инойфрагмент общей работы.2.2.5. Внешкольные мероприятияРеализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий происходит через:

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрамиобщеобразовательной организации (Турслет, Общешкольный День здоровья, Кросс «Золотая осень»,фестиваль танца «Ручеек»);
- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогамипо изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям;
- экскурсии, походы выходного дня (в музей, в библиотеку, на предприятие и др.), организуемые вклассах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями)обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;
- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и т. п.,организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями)обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этойместности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурныхландшафтов, флоры и фауны и др.;
- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которыхскладывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями,ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта.
Организация предметно-эстетической среды
Реализация воспитательного потенциала предметно-эстетической среды предусматривает совместную
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деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию,поддержанию, использованию в воспитательном процессе:
- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную организациюгосударственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальногообразования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные периодытысячелетней истории, исторической символики региона;
- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага РоссийскойФедерации;
- размещение карт России, Карелии, Кондопожского муниципального района (современных иисторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических,художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) сизображениями значимых культурных объектов Карелии, России, памятных исторических, гражданских,народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России,деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества;
- организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства позитивнойдуховно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии,музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;
- оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест гражданского почитания»,в помещениях общеобразовательной организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; (Памятник Г.Р. Державину, ГалереюГероев, Памятную доску «Школа-госпиталь»;
- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях ( стенд «Школьная газета» на 2этаже, холл первого этажа), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информациюпозитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты обинтересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;
- популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, ,элементы костюмаобучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты;
- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в разныхпредметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга (стенды 3этажа);
- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательнойорганизации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории приобщеобразовательной организации;
- разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и игровыхплощадок, зон активного и тихого отдыха;
- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которыеобучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать длячтения другие;
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- деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их родителями поблагоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;
- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний,торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);
- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующихвнимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладеобщеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности (ПДД,антитеррор, антинаркотики, экология, профориентация)..
Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с особымиобразовательными потребностями.

2.2.6. Работа с родителями или их законнымипредставителямиРабота с родителями или законными представителями школьников осуществляется для лучшегодостижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данномвопросе.Только когда все участники образовательного процесса едины и находят контакт, тогдавоспитание наиболее эффективно. Но бывает так, что родители сами нуждаются в грамотнойквалифицированной помощи. Необходима организация работы по выявлению родителей (законныхпредставителей), не выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию ведетсясистематически и в течение всего года.Используются различные формы работы:- выявление семей группы риска при обследовании материально-бытовых условий проживанияобучающихся школы;- формирование банка данных семей;- индивидуальные беседы;- заседания Совета профилактики;- совещания при директоре;- совместные мероприятия с КДН и ПДН;Профилактическая работа с родителями предусматривает оптимальное педагогическоевзаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через системуродительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями - День семьи, День матери,мероприятия по профилактике вредных привычек, родительские лектории и т.д.Кроме работы по просвещению и профилактике в школе проводится активная работа для детейи их семей по создание ситуации успеха, поддержки и развития творческого потенциала.Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамкахследующих видов и форм деятельности:На групповом уровне:- Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении вопросоввоспитания и социализации их детей;-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблемобучения и воспитания школьников;-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого родителиполучают рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным творческим опытом инаходками в деле воспитания детей, а так же по вопросам здоровьясбережения детей и подростков;-взаимодействие с родителями посредством школьного сайта и группы школы (Госпаблик) в ВК:размещается информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости.На индивидуальном уровне:
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- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острыхпроблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассныхмероприятий воспитательной направленности;- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов иродителей
2.2.8 Самоуправление

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МОУ СОШ №1 заключается в созданииусловий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, принятиясовместных со взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в вариативнуюколлективную творческую и социально-значимую деятельность. Поддержка детского самоуправления вшколе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность,трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможностидля самовыражения и самореализации Участие в самоуправлении даёт возможность подросткампопробовать себя в различных социальных ролях, получить опыт конструктивного общения,совместного преодоления трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за своирешения и поступки.
Детское самоуправление в школе осуществляется через:
На уровне школы:

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления (Первичное отделение РДДМ«Движение первых» МОУ СОШ №1, совет РДДМ МОУ СОШ №1, Советы классов.), избранныхобучающимися;
- через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение мероприятий,праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню знаний, к Дню Учителя, посвящение в«первоклассники», «пятиклассники», к Дню матери, «Папа, мама, я – спортивная семья», «Безопасныймаршрут в школу», Дня самоуправления в рамках профориентационной работы.
- через работу школьного медиацентра, в который входят:
редакция школьной газеты старшеклассников, которая является инициатором и организатором рядамероприятий. На печатных и виртуальных страницах газеты размещается информация о готовящихся ипроведенных в школе мероприятиях, спортивных и творческих достижениях и успехах обучающихся ипедагогов школы. Данные мероприятия позволят получить опыт организатора, реализовать свойтворческий потенциал, проявить себя в одной из возможных ролей (организатора, корреспондента,члена редколлегии, редактора, ответственного за оформление и т.д.).
- На уровне классов:

· через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров класса(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванныхкоординировать его работу с другими коллективами, учителями;
· через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся в походы,экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников
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ответственных должностей.На индивидуальном уровне:
· через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ различногорода деятельности.

2.2.9. Профилактика и безопасностьОсновной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни, являетсяформирование у обучающихся МОУ СОШ №1 ценностного отношения к собственному здоровью исобственной безопасности, основанного на знании своих потребностей, особенностей развития, ивыработанного в процессе занятий, индивидуального способа здорового образа жизни.
Деятельность МОУ СОШ №1 по формированию у обучающихся культуры здорового ибезопасного образа жизни, по вопросам гражданской обороны, обеспечения первичных мерформированию личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью вповседневной жизни, включает несколько направлений:- организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, организация просветительской иметодической работы, профилактическая работа с участниками образовательного процесса.-разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма,наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с обучающимися «группы риска»;- разработка и проведение мероприятий в рамках «День гражданской обороны».

На внешнем уровне:- встречи с представителями социально-правовой поддержки и профилактики ПДН, МВД, МЧС,Прокуратура, Суда и тд, проведение профилактических бесед, тренингов;- беседы с инспектором ОПДН по вопросам профилактики;- привлечение возможностей других учреждений организаций – спортивных клубов, лечебныхучреждений.- участие в муниципальных соревнованиях: по правилам дорожного движения «Безопасное колесо», поправилам пожарной безопасности «Юный пожарный», по стрельбе из пневматической винтовки,посвященные Дню Защитника ОтечестваНа школьном уровне:- разработка и проведение мероприятий по безопасности в школе, «Уроки мужества»;
- участие в военной эстафете «Во славу Отечества», «Зарница» и тд;
- тематические мероприятия, приуроченные к празднику «Всемирный день гражданской обороны»;
- тематические мероприятия, приуроченные к памятной дате «День памяти о россиянах, исполняющих
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служебный долг за пределами Отечества»;
- профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения, пожарной безопасности(комплекс мероприятий), ж/д безопасности, террористической безопасности и тд;
- проведение профилактических мероприятий, посвященные Всемирному дню борьбы с курением,наркоманией, со СПИДом и тд.
- Регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышениябезопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся поразным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);
- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силамипедагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов,коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);
- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с девиантнымиобучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного взаимодействия;
На индивидуальном уровне:- индивидуальная работа с подростками, «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»,профилактические акции, привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам

2.2.10 Социальное партнёрство (сетевое взаимодействие)Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы предусматривает:
- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами осотрудничестве (ДО «ДТДиЮ», «Музей Кондопожского края» и тд), в проведении отдельныхмероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественныемероприятия и т. п.);

Акцент новых образовательных стандартов сделан в первую очередь на развитие творческогопотенциала детей и духовно-нравственное воспитание. Однако, следуя новым стандартам образования,для создания «идеальной» модели выпускника рамки воспитательного пространства одного ОУ уженедостаточно. Должно быть организовано целостное пространство духовно-нравственного развитияобучающихся. Этому способствует:
- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий,внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности («Урок цифры»,«Финансовая грамотность», «Я-гражданин»и тд);
- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий,акций воспитательной направленности;
- проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) спредставителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизниобщеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны;
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- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами сорганизациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д.направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума,позитивное воздействие на социальное окружение.
- расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами города, как основныхучебных заведений, так дополнительных и высших;
- поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по сетевомувзаимодействию школьников города. Это возможность максимального раскрытия творческогопотенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить себя оптимальным образоминдивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показатьпублично достигнутый результат.

2.2.10. ПрофориентацияСовместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включаетв себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемампрофориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельностипедагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональнойдеятельности.Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовностьшкольника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивныйвзгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но инепрофессиональную составляющие такой деятельности: Совместная деятельность педагогов ишкольников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещениешкольников; диагностику и консультирование по проблемам профориентацииЭта работа осуществляется через следующие формы воспитательной деятельности:
- проведение циклов профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегосяк осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего («Мир профессий»,«Кем работают мои родители»);
- Встречи с людьми разных профессий. Результатом такого мероприятия могут стать не только новыезнания о профессиях, но и гордость конкретного ученика за родителей. В младших классах этопрофессии родителей учащихся, в старшей школе ребята встречаются с представителями бизнеса игероических профессий: пожарный, военнослужащий, полицейский, следователь, что позволяет решатьи задачи военно-патриотического воспитания
- профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания опрофессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональнойдеятельности;
- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующихпрофессиях и условиях работы, расширяющие знания школьников о типах профессий, о способахвыбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникампрофессиональной деятельности;
- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих
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профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;
- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационныхпарков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего образования;
- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых выборупрофессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующимпрофессиям и направлениям профессионального образования;
- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотрлекций, участие в мастер - классах, посещение открытых уроков – онлайн - уроки финансовойграмотности (регистрация пользователей на платформе проекта «Билет в будущее»-6-11 классы;тестирование на платформе проекта «Билет в будущее», Всероссийские открытые уроки на портале«ПроеКТОриЯ» - 5-11 классы);
- реализация с сентября 2023 года основного уровня «Профминимума» (6-11 класс),предусматривающего уроки «Россия-мои горизонты», внеурочную деятельность, работу с родителями,профробы и тд.
- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законныхпредставителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностейобучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии;
- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в обязательнуючасть образовательной программы, в рамках компонента участников образовательных отношений,внеурочной деятельности, дополнительного образования.

2.2.12 Вариативные модули
В вариативную составляющую программы воспитания МОУ СОШ №1 включены следующиемодули с учетом мнение родительского сообщества и традиции нашей школы: «Детские общественныеобъединения», «Школьный музей», «Школьные медиа», «Школьный спортивный клуб» и «Экскурсии ипоходы»

1. Модуль «Детские общественные объединения»Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольное,самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых,объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставеобщественного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ«Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединенииосуществляется через:• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократическихпроцедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сборуобъединения; ротация состава выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность получитьсоциально значимый опыт гражданского поведения;• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный дляих личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе,обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умениеобщаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемаяобучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение
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культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений,помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе наприлегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками,благоустройство клумб) и др.;• рекламные мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельностидетского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр,квестов, театрализаций и т. п.);Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношескойорганизации - Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» – общероссийскаяобщественно-государственная детско-молодёжная организация. Образовано Учредительным собранием20 июля 2022 года. Создано в соответствии с Федеральным законом "О российском движении детей имолодежи" от 14.07.2022 N 261-ФЗ. Ориентирована на формирование социальной активности, культуры,качеств личности у детей подросткового возраста на основе их группового взаимодействия.Деятельность школьного отделения РДДМ направлена на воспитание подрастающего поколения,развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятостиобучающихся. Участником школьного отделения РДДМ может стать любой школьник старше 8 лет.Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДДМ.Подростки получают навыки эффективного взаимодействия в команде, построения отношений сдругими людьми, проявляют себя в решении групповых задач, делают осознанный выбор, способныпонять свою роль в обществе.Одно из направлений РДДМ «Движение первых» - программа «Орлята России» – уникальныйпроект, направленный на развитие социальной активности школьников младших классов в рамкампатриотического воспитания граждан РФ. Участниками программы «Орлята России» становятся нетолько дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники из старших классов. В содружестве исотворчестве ребята и взрослые проходят образовательные треки, выполняют задания, получаяуникальный опыт командной работы, где «один за всех и все за одного».Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней единыхдействий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, День народного единства, Деньматери, День героев Отечества, День Конституции РФ, Международный день книгодарения, Деньзащитника Отечества, День космонавтики, Международный женский день, День счастья, День смеха,День Победы, День защиты детей.
2. Модуль «Школьные медиа»Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формированиенавыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках информационно-медийногонаправления РДДМ в следующих видах и формах деятельности:• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих ихвзрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио) наиболееинтересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, деятельностиорганов ученического самоуправления;• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группаинформационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку имультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, вечеров, дискотек;• школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и педагогов,поддерживающее группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательнойорганизации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе,информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговойплощадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые
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для школы вопросы (группы РДШ во Вконтакте,.);• участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа.
3. Модуль «Школьный музей»

Школьный музей является структурным подразделением МОУ СОШ № 1 на основании ЗаконаРоссийской Федерации «Об образовании» и Федерального закона о музейном фонде Российскойфедерации и музеях РФ (принят Государственной Думой 24.04.1996г.).Музей является составляющей школьного организма, неотъемлемым звеном единогообразовательного процесса. Он призван обеспечить дополнительное краеведческое образование,гражданско-патриотическое воспитание учащихся. Свою работу музей осуществляет в тесной связи срешением воспитательных и образовательных задач, в органическом единстве со всей внеурочнойвоспитательной работой, проводимой школой.Реализуется в школе на базе Музея истории школы, руководителем музея, во внеурочнойдеятельности в форме:
· различных проектов, акций, мероприятий, конференций, экскурсий,лекториев, бесед, классных часов, викторин, конкурсов и тд.
· По двум программ внеурочной деятельности на всех уровняхобразования: «Музей истории школы: вчера, сегодня, завтра» и«Музейное образование».

4. Модуль «Школьный спортивный клуб»Школьный спортивный клуб (далее - Клуб) является структурным подразделением МОУ СОШ№1, деятельность которого направлена на привлечение обучающихся общеобразовательногоучреждения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.Клуб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с администрацией образовательногоучреждения и общественными организациями обучающихся образовательного учреждения и выполняетследующие функции:- организует для обучающихся, работников и членов их семей систематические занятия физическойкультурой, спортом и туризмом в спортивных секциях и командах, группах оздоровительнойнаправленности, любительских и других объединениях и клубах по интересам, физкультурно-спортивных центрах;- проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные праздники, дниздоровья, спартакиады, соревнования. Использует научно-методические рекомендации и передовойопыт работы по развитию физической культуры и спорта;- проводит работу по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонения в состоянииздоровья и слабую физическую подготовленность;- организует совместно с учителями физического воспитания ежегодное проведение смотра физическойподготовленности обучающихся. Проводит работу по подготовке членов Клуба к выполнениюнормативов и требований Единой всероссийской спортивной классификации;- устанавливает и поддерживает связи с детско-юношескими спортивными школами и другимиспортивными организациями;- взаимодействует со средствами массовой информации, размещает информацию о деятельности Клубана образовательных, молодежных, спортивных Интернет-порталах;
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- совместно с медицинским персоналом, организует медицинский контроль за состоянием здоровьязанимающихся физической культурой и спортом;- принимает непосредственное участие в организации работы зимних и летних оздоровительно-спортивных лагерей;- способствует развитию самодеятельности и самоуправления в работе Клуба. Совместно садминистрацией МОУ СОШ №1:- обеспечивает контроль за учебно-тренировочным процессом в секциях, оздоровительных группах,командах Клуба. Формирует сборные команды образовательного учреждения по видам спорта иобеспечивает их участие в спортивных соревнованиях различных уровней;- организует и проводит смотры, конкурсы на лучшую постановку массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди классов, учебных групп.
5. Модуль «Экскурсии, походы»Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания обокружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережноотноситься к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различныхвнешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания уподростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающеготруда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональномуиспользованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются врамках следующих видов и форм деятельности:-регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их класснымируководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.);-ежегодные походы на природу, экскурсионные поездки по туристическим маршрутам организуемые вклассах их классными руководителями и родителями школьников, на каникулах и после окончанияучебного года;-выездные экскурсии в музеи, на предприятия; на представления в кинотеатр, драмтеатр, цирк.

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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3. Общие требования к условиям реализации Программы
Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех
участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно
воспроизводить наиболее ценные для неё воспитательно-значимые виды совместной деятельности.

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех уровнях
общего образования:

- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе
современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения;

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению
целевых ориентиров Программы воспитания;

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; - учет
индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется Программа (возрастных,
физических, психологических, национальных и пр.)
3.1 Кадровое обеспечение

Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и гражданскоголичностного поведения. В школе создано методическое объединение классных руководителей, котороепомогает учителям школы разобраться в нормативно-правовой базе в потоке информации,обеспечивающей успешный воспитательный процессСовершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации рабочейпрограммы воспитания.Мероприятия по подготовке кадров:- сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работупедагогических работников (работа школы наставничества);- индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и по вопросамклассного руководства);- контроль оформления учебно-педагогической документации;- проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим проблемамдуховно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам воспитания;- участие в работе районных и региональных методических объединений представление опытаработы школы;
С 2022г в школе введена должность Советника директора по воспитанию и взаимодействию сдетскими общественными организациями, по инициативе Министерства просвещения в рамках проекта«Патриотическое воспитание граждан РФ».В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо установить однуважнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим ценностям — ценностьУчителя
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Психолого- педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, привлеченыследующие специалисты; педагог-психолог, социальный педагог, логопед.Кадровое обеспечение воспитательного процесса:
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе (НОО и ООО+СОО);
- заместитель директора по воспитательной работе;
- советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественнымиобъединениями;- педагог-организатор (НОО и ООО+СОО)
- классные руководители;
- педагог-психолог;
- социальный педагог;

3.2 Нормативно-методическое обеспечениеУправление качеством воспитательной деятельности в МОУ СОШ №1 связывается, прежде всего,с качеством ее нормативно-правового обеспечения:1. Положение о классном руководстве;2. Положение о Совете РДДМ как об органе ученического самоуправления;3. Положение о методическом объединении классных руководителей;4. Положение о совете по профилактике правонарушений и безнадзорности срединесовершеннолетних в МОУ СОШ №1;5. Положение о школьной библиотеке.6. Положение о социально-психологическом консилиуме;7. Положение об организации внеурочной деятельности в МОУ СОШ №1;8. Положение об общешкольном родительском комитете9. Положение о школьном музее МОУ СОШ №110. Положение о центре образования естественно-научной и технологической направленности«Точка роста»11. Положение о школьном спортивном клубе «Метеор»12. Положение об отряде ЮИД13. Положение об использовании государственных символов14. Положение о создании Центра детских инициатив

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями
Дети ОВЗ и инвалиды получают образование, на равных, со всемишкольниками, создана благоприятная доброжелательная среда. Эти дети находятся под пристальнымконтролем классных руководителей, и социально-психологической службы. Они имеют возможностьучаствовать в различных формах жизни детского сообщества: в работе органов самоуправления,волонтерского отряда, участвовать в конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в школьныхпраздниках. Обеспечивается возможность их участия в жизни класса, школы, событиях группы.Таким образом, формируется их личностный опыт, развивается самооценка и уверенность всвоих силах, опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в
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социальной ситуации его развития. Особыми задачами воспитания обучающихся с особымиобразовательными потребностями являются:- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешнойсоциальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;
- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех участниковобразовательных отношений;
- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностейкаждого обучающегося;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышениюуровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности.

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностяминеобходимо ориентироваться на:– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями сиспользованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методоввоспитания;– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особымиобразовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательныхсредств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы, педагога-психолога,учителя-логопеда.– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся сособыми образовательными потребностями.
3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позицииобучающихсяСистема поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешностиобучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активнуюжизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность ввоспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальнойуспешности обучающихся строится на принципах:- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведениенаграждений в присутствии значительного числа обучающихся) В школе практикуются общешкольныелинейки и праздники в честь победителей различных конкурсов и олимпиад, участив муниципальнойпремии «БраВо» ;

в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение обучающихсяучаствуют органы самоуправления, классные руководители учителя;- в школе практикуются индивидуальные и коллективные поощрения во всех уровняхобразования)- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются родители (законныепредставители) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, ихпредставителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их статусныхпредставителей;
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- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлитьстимулирующее действие системы поощрения)
В школе организована деятельность по Ведению портфолио — деятельность обучающихся при еёорганизации и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законнымипредставителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующихдостижения обучающегося.Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений вгруппе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий,работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, возможно ведениепортфолио класса.

3.5 Основные направления самоанализа воспитательной работыАнализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирамирезультатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего,основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС.Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организацииявляется ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем ипоследующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный планвоспитательной работы.Основные принципы самоанализа воспитательной работы:
- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего неколичественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательнойорганизации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения,отношений между педагогами, обучающимися и родителями;
- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов длясовершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения вработе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подборавидов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальнымипартнёрами);
- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует напонимание того, что личностное развитие — это результат как организованного социальноговоспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальнымиинститутами, так и стихийной социализации, и саморазвития.
Основные направления анализа воспитательного процесса:

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностногоразвития обучающихся в каждом классе.Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по
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воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальнымпедагогом) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классныхруководителей или педагогическом совете.Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации исаморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагоговсосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихсяудалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему;какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу.2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной,событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора повоспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом), классными руководителями спривлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся.Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся ипедагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями(законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся.Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей илипедагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством:
- реализации внеурочной деятельности обучающихся;
- реализации воспитательной деятельности классныхруководителей и их классов;
- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
- внешкольных мероприятий;
- взаимодействия с родительским сообществом;
- деятельности ученического самоуправления;
- деятельности по профилактике и безопасности;
- реализации потенциала социального партнёрства;
- деятельности по профориентации обучающихся;Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоитработать педагогическому коллективу.Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора повоспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе) в конце учебногогода, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом.

Ожидаемые конечные результаты1. Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательного учреждения,обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых неблагоприятных условияхсохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русскойправославной культуры через расширение содержания, форм организации воспитательной системышколы посредством интеграции с социальными партнерами, системой дополнительного образования.2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания.3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, обеспечивающейснижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение современных воспитательных
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технологий, применение эффективных механизмов социализации, формирования здорового образажизни на основе духовно-нравственных принципов воспитания.4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которогоявляется личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, формирование нового знания,ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу,взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской культуры.

Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС направлена на созданиесистемы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоенииосновной образовательной программы среднего общего образования.Программы коррекционной работы среднего общего образования, основного общегообразования и начального общего образования являются преемственными. Программакоррекционной работы среднего общего образования обеспечивает:
· создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания,обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации идифференциации образовательного процесса;
· социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательнымипотребностями в общеобразовательном учреждении.

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательнымипотребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на уровнесреднего общего образования
В основу программы коррекционной работы положены общедидактические испециальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципывключают принцип научности; соответствия целей и содержания обучениягосударственным образовательным стандартам; соответствия дидактического процессазакономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения;сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей ролиучителя; принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функцийобучения.
Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения,предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального,коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности).
Цель программы коррекционной работы - разработать систему комплексной психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательнымипотребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическомили психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательнойпрограммы, профессионального самоопределения, социализации, обеспеченияпсихологической устойчивости старшеклассников.
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Цель определяет задачи:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, атакже подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;
- создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохожденияитоговой аттестации;
- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных,когнитивных, коммуникативных);
- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной ивнеурочной деятельности;
- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особымиобразовательными потребностями; проведение работы по их профессиональномуконсультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению;
- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальнымиработниками, а также потенциальными работодателями;
- проведение информационно-просветительских мероприятий.Принципы реализации программы

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:Преемственность. Принцип обеспечивает создание единогообразовательногопространства при переходе от начального общего образования к основному
общему образованию и далее к среднему общему образованию, способствует достижениюличностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательнойпрограммы среднего общего образования, необходимых обучающимся с ограниченнымивозможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программыкоррекционной работы с другими разделами программы основного общего образования:программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени среднего общегообразования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени среднего общегообразования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся,программой социальной деятельности обучающихся.Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, которыйпризван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей сограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подходспециалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий врешении проблем ребёнка.Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законнымпредставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определенияподхода к её решению.Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий дляполучения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)психическом развитии.
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Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдениегарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей сограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,образовательные учреждения, формы обучения, защищатьзаконные права и интересы детей,включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса онаправлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяеткаждому члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс уребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений испособов действий. Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения,произошедшие в развитии обучающегося.
Основные направления коррекционной деятельностиПрограмма коррекционной работы на ступени среднего общего образованиявключает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание:диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское.Диагностическая работа включает:

· выявление особых образовательных потребностей обучающихся сограниченными возможностями здоровья при освоении основной образовательнойпрограммы среднего общего образования;
· проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностикинарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья;
· определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося сограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
· изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер иличностных особенностей обучающихся;
· изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания

ребёнка; · изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка сограниченными возможностями здоровья;
· системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка сограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешностиосвоения образовательных программ среднего общего образования).Диагностическое направление работы включает также выявление характера исущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательныхпотребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребностиобучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.Диагностическое направление коррекционной работы в образовательнойорганизации проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный психолог,логопед). Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ,по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими
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основной образовательной программы, основные трудности.Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированноеопределение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а такжеподростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. Взависимости от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностическойработе привлекаются разные специалисты.В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусеобучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР).Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развитияподростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативномувзаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом,логопедом, социальным педагогом и др.) разрабатываются индивидуально ориентированныерабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, более короткиесроки (четверть, год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР.Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР.Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной ивнеурочной деятельности.В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводится группойспециалистов организации: логопедом, психологом (при необходимости - сурдопедагогом,тифлопедагогом, тьютором и др.). Специалисты, как правило, проводят коррекционную работуво внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказываютпомощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школероль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми образовательнымипотребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельностьможет осуществляться на основе волонтерства.Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениямиможет включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционныхзанятий: "Развитие устной и письменной речи, коммуникации", "Социально-бытовая ориентировка","Ритмика", "Развитие эмоционально-волевой сферы".Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия спсихологом (как с общим, так и со специальным - при необходимости) по формированиюстрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантоврешения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.).Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесноесотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей администрации,органов опеки и попечительства и других социальных институтов.Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения,динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, таки отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждениепсихолого-педагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК.Консультативное направление работы решает задачи конструктивноговзаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и
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компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения,прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра исовершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семейобучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами:- Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во внеурочной ивнеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, психологом,дефектологом, социальным педагогом.- Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное направлениекасается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и отборанеобходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагогможет предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельныхразделов программы).- Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями.Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия.Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую и консультативнуюдеятельность.- Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся ушкольников проблем - академических и личностных. Кроме того, психолог принимает активноеучастие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с особымиобразовательными потребностями.- Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с нарушениямиречи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу).- В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист информируетих об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; рассказывает о динамикеречевого развития школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по преодолениюречевых недостатков.- Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики развития устнойи письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; выработку общихстратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение возможности ицелесообразности использования методов и приемов логопедической работы на отдельных уроках, атакже альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости).- Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих вопросахтеоретического и практического характера о специфике образования и воспитания подростков сОВЗ.- Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, педагогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией по вопросам обучения ивоспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и познавательными нарушениями.В работе с родителями обсуждаются причины академических затруднений этих обучающихся ипредлагаются индивидуально ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждаетсядинамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная).Консультативную помощь дефектолога родители обучающихся могут получить при обращении вПМПК.- Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию дополнительныепособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное направление работы спедагогами может касаться вопросов модификации и адаптации программного материала.



530

Информационно-просветительское направление работы способствуетрасширению представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей сразличными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешениясложных жизненных ситуаций.Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях,родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, атакже психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог).
Информационно-просветительская работа включает:информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей (законныхпредставителей), педагогических работников;различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатныематериалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса— обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в обучении и социализации), ихродителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных сособенностями образовательного процесса;проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей (законныхпредставителей) по разъяснению индивидуально- типологических особенностей различных категорийобучающихся с трудностями в обучении и социализации.Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочнойдеятельности.

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся сособыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровьяи инвалидов
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создана рабочая группа, в которуюнаряду с основными педагогами включены психолог, логопед, социальный педагог.
ПКР разрабатывается рабочей группой образовательной организации поэтапно: наподготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы,анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том числе - инвалидов,также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые образовательныепотребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на предыдущем уровнеобразования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций пообучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими всложную жизненную ситуацию.
Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно создание службыкомплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся сограниченными возможностями здоровья.
Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления илисогласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым условиемявляются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся сограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненнуюситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом,



531

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом),регламентируются локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, атакже ее уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности.
Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации,представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из условийуспешности комплексного сопровождения и поддержки подростков.
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностямиздоровья в образовательной организации осуществляются медицинским работником (врачом,медицинской сестрой) на регулярной основе. В случае отсутствия в образовательной организациимедицинского работника администрация заключает с медицинским учреждением договор на оказаниемедицинских услуг.
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностямиздоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельностьсоциального педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни издоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопаснойобразовательной среды. Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической иинформационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборепрофессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистамиорганизации, с педагогами класса, в случае необходимости - с медицинским работником, а также сродителями (законными представителями), специалистами социальных служб, органамиисполнительной власти по защите прав детей.
Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровьяможет осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической службыобразовательной организации.
Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитиюличности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направленийдеятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая подготовкашкольников к прохождению итоговой аттестации.
Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основныенаправления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики;развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыковсоциализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальнымпедагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике,направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся сограниченными возможностями здоровья.
Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу спедагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитаниемобучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций,проведение обучающих семинаров и тренингов.
Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся сОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной организации (ППк). Егоцель - уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в
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сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной ипсихологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; всоставлении в случае необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе специальныхприемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала.Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения основнойпрограммы обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программыкоррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляютотбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий.
В состав ППк входят: психолог, логопед, педагоги и представитель администрации. Родителиуведомляются о проведении ППк.
Психолого-педагогический консилиум организации собирается не реже двух раз в месяц. Назаседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в следующих случаях:

- первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в школу дляуточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей программыкоррекционной работы);
- диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) родителей по поводуимеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих проблем с целью ихустранения);
- диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью мониторинга динамикишкольника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;
- диагностики в нештатных (конфликтных) случаях.
Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, индивидуальная.

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося сОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в рабочуюкоррекционную программу вносятся коррективы.
Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования конкретнымиспециалистами и учителями образовательной организации, определяются ключевые звенья комплексныхкоррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов обученияобучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержкиобучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание специальныхусловий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических,материально-технических, информационных.
Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья наоснове сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрамипсихолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями,реализующими адаптированные основные образовательные программы, и др.
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Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую направленностьработы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальнойпсихологии, медицинских работников
Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочихкоррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, социальныхпедагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: логопеда, психологов,медицинских работников внутри организаций, осуществляющих образовательную деятельность; всетевом взаимодействии специалистов различного профиля (в том числе - в образовательныххолдингах); в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реализующимиадаптированные программы обучения, с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, медицинской исоциальной помощи; с семьей; с другими институтами общества (профессиональнымиобразовательными организациями, образовательными организациями высшего образования;организациями дополнительного образования).
В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющихобразовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, обеспечивающиекоррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, направленность).
В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоениисодержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощьюспециалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным учетом особыхобразовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и приемы.
Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся поиндивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочнойдеятельности.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация коррекционнойработы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии нелинейного расписания,позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из разных классовпараллели.
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ осуществляет социальныйпедагог.
Направления деятельности социального педагога:

· защита прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение ихинтересов;
· создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды;
· участие (совместно с педагогом-психологом) в изучении особенностейшкольников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлениипризнаков семейного неблагополучия; оказании своевременной социальной помощи иподдержки обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудныхжизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ;
· участие в проведении профилактической и информационно-просветительскойработы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональныхсклонностей и интересов.
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Основные формы работы социального педагога:
· урок (за счет классных часов),
· внеурочные индивидуальные (подгрупповые)занятия;

· беседы (со школьниками, родителями, педагогами),
· индивидуальные консультации (со школьниками, родителями,педагогами).

·выступления на родительских собраниях, на классных часах в в и д еинформационно-просветительских лекций и сообщений.
Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работникоммедицинской организации, а также с родителями (их законными представителями),специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется врамкахреализации основных направлений психологической службы.Основные направления деятельности школьного педагога-психологапо сопровождению обучающихся с ОВЗ:

· проведение психодиагностики;
· развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы обучающихся;

·совершенствование навыков социализации и расширении социальноговзаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом);
· разработка и осуществление развивающих программ;

· психологическая профилактика, направленная на сохранение, укрепление иразвитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ;
· консультативная работа с педагогами, администрацией школы и родителями повопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся;
·информационно-просветительская работа с родителями и педагогами,включающая чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.В реализации диагностического направления работы принимают участие какучителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так испециалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).

Требования к условиям реализации программы
Организационные условия

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формыполучения образования, так и различные варианты специального сопровожденияобучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это может быть обучение вобщеобразовательном классе по общей образовательной программе среднего общегообразования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или)дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень участия специалистовсопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии срекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).Коррекционная работа планируется во всех организационных формахдеятельности школы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной(внеурочной деятельности). Коррекционная работа в обязательной части реализуется вучебной урочной деятельности при освоении содержания основной образовательнойпрограммы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решитькоррекционно- развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается иадаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ.Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью



535

специальных методов и приемов.В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия соспециалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированнымкоррекционным программам.Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется поадаптированным программам дополнительного образования разной направленности(художественно-эстетическая, оздоровительная, естественнонаучная, техническая и др.),опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.
Психолого-педагогическое обеспечение включает:

· дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
· психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдениекомфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогическихтехнологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизацииобразовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
· специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задачобучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся сограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальныхразделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержанииобразования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов,приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционныхпрограмм, ориентированных на особые образовательные потребности детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушенияздоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое наиндивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
· здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим,укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственныхи психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правили норм);
· участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо отстепени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимисядетьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иныхдосуговых мероприятиях;
· развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушенияпсихического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной используются рабочиекоррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности,диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый дляосуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социальногопедагога, учителя-логопеда.В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным являетсяиспользование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников иучебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
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(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровоеобеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующейквалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшимиобязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровьяосновной образовательной программы среднего общего образования, коррекциинедостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписаниеобщеобразовательного учреждения введены ставки педагогических (учитель-логопед,педагог-психолог, социальный педагог) работников.Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждойзанимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам посоответствующей должности.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовкипедагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимообеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификацииработников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образованиядетей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работникиобразовательного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностяхпсихического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностямиздоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационногопроцессов. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащейматериально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детейс недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещенияобразовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении.В МОУ СОШ №1 создана материально – техническая база. Логопедический кабинетоснащен на основании Инструктивного письма Министерства образования РоссийскойФедерации от 14.02.2000 № 2 «Об организации работы логопедического пунктаобщеобразовательного учреждения». Так же в школе организован кабинет социальногопедагога, педагога-психолога. В 2015 году проведены ремонтные работы по обеспечениюдоступности здания и помещений школы для лиц с ОВЗ, а также приобретено оборудованиядля логопедического кабинета, для организации работы педагога-психолога в рамкахрегиональной программы «Доступная среда в Республике Карелия» на 2013-2015 годы поформированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданыусловия для инклюзивного обучения детей-инвалидов.Имеющаяся материально-техническая база позволяет обеспечить адаптивную икоррекционно-развивающую среды обучения и развития.

Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационнойобразовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
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имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченнымивозможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевымисточникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающимналичие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видамдеятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортнойразвивающей образовательной среды:
· преемственной по отношению к основному общему образованию и учитывающейособенности организации среднего общего образования, а также спецификупсихофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья наданной ступени общего образования;
· обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграциюдетей с ограниченными возможностями здоровья;
· способствующей достижению целей среднего общего образования,обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся сограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);
· способствующей достижению результатов освоения основной образовательнойпрограммы среднего общего образования обучающимися с ограниченными возможностямиздоровья в соответствии с требованиями, установленными ФГОС.

Механизмы реализации программы.
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы являетсяоптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательногоучреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с трудностями в обучении.Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое,логопедическое, социальное и педагогическое сопровождение.Такое взаимодействие включает:

· комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении емуквалифицированной помощи специалистов разного профиля;
· многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
· составление программ по коррекции трудностей в обучении обучающихся;
· составление индивидуального образовательного маршрута.Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного сопровожденияи эффективно решать проблемы ребёнка с трудностями в обучении.В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следуетобозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональноевзаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациямиразличных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).Социальное партнёрство включает:
· сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросампреемственности обучения, развития и адаптации, социализации,здоровьесбережения детей с особыми образовательными потребностями; (ПМПК,Республиканский Центр диагностики и консультирования, МУ ККЦСО «Забота»,Детская поликлиника)
· организация преемственной работы с дошкольными образовательнымиучреждениями с целью создания непрерывной системы образования.
· сотрудничество с родительской общественностью.
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Планируемые результаты коррекционной работы
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваиваютосновную образовательную программу ФГОС СОО.
Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего образованиядемонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и достаточныеспособности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.
Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков нарушений;совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, чтопозволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговуюаттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных организацияхразного уровня.
Личностные результаты:
- сформированная мотивация к труду;
- ответственное отношение к выполнению заданий;
- адекватная самооценка и оценка окружающих людей;
- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств;
- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели исотрудничать для их достижения;
- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физическомсамосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков);
- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по реализациижизненных планов;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей семейнойжизни.
Метапредметные результаты:
- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование позиции сдругими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение конфликтов;
- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыкамиразрешения проблем;
- самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов решения практических задач,применения различных методов познания;
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4 Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; образовательная организация оборудуется с

- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; критическоеоценивание и интерпретация информации из различных источников;
- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, устногои письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления;
- определение назначения и функций различных социальных институтов.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечиватьвозможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональнойдеятельности школьников с ОВЗ.
Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательнойпрограммы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальныхспособностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешностипроведенной коррекционной работы.
На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультурнымикомпетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.
На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующемупрофессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путемболее глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематическихзнаний и способов действий, присущих данному учебному предмету (предметам).
Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы наформирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоениясистематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.
Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а такжеразличную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный характеросвоения ими предметных результатов.
Предметные результаты:
- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной учебнойдеятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях;
- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом учебнойдеятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях;
- освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных учебныхпредметов (подростки с когнитивными нарушениями).
Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗобразовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ имеютправо добровольно выбрать формат выпускных испытаний - единый государственный экзамен илигосударственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус "ограниченныевозможности здоровья" или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации вспециально созданных условиях 4
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учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения экзамена обеспечиваютвозможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения и их пребывания в указанных помещениях.
5 Пункт 22 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестациинеудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной программысреднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации, получают справкуоб обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному образовательной организацией.

IV. Организационный раздел

Учебный план среднего общего образования.
1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность ираспределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иныхвидов учебной деятельности5.2. Учебный план образовательных организаций, реализующих образовательную программусреднего общего образования (далее – учебный план), обеспечивает реализацию требований ФГОССОО, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатовобразования и организации образовательной деятельности.3. Учебный план:фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на ихосвоение и организацию;распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам.4. Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка РоссийскойФедерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народовРоссийской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языковреспублик Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством РоссийскойФедерации в сфере образования, предоставляет возможность обучения на государственных языкахреспублик Российской Федерации и родном языке из числа языков народов Российской Федерации,возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий.5. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участникамиобразовательных отношений.5.1. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных длявсех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций,реализующих образовательную программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое наих изучение по классам (годам) обучения.5.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяетвремя, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выборуобучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числепредусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных
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интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а такжеучитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметовобязательной части, в том числе на углубленном уровне;введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребностиучастников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.6. В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их родителей (законныхпредставителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которыхформируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов,курсов, модулей, темп и формы образования).7. Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – неменее 2170 часов и не более 2516 часов (не более 37 часов в неделю).8. Федеральный учебный план
Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета

базовый углубленный
Русский язык илитература Русский язык Б

Литература Б У
Родной язык и роднаялитература Родной язык Б

Родная литература Б
Иностранные языки Иностранный язык Б У

Второй иностранный язык Б
Общественно-научныепредметы История Б У

Обществознание Б У
География Б У

Математика иинформатика Математика Б У
Информатика Б У

Естественно-научныепредметы Физика Б У
Химия Б У
Биология Б У

Физическая культура,основы безопасности Физическая культура Б
Основы безопасности Б
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жизнедеятельности жизнедеятельности
Индивидуальный проект

Дополнительные учебные предметы, курсы повыбору обучающихся

9. Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержать неменее 13 учебных предметов («Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика»,«Информатика», «История», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология»,«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности») и предусматривать изучение неменее 2 учебных предметов на углубленном уровне из соответствующей профилю обучения предметнойобласти и (или) смежной с ней предметной области.10. В интересах обучающихся и их родителей (законных представителей) в учебный план можетбыть включено изучение 3 и более учебных предметов на углубленном уровне. При этомобразовательная организация самостоятельно распределяет количество часов, отводимых на изучениеучебных предметов.11. Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных действующим законодательствомРоссийской Федерации в области образования, возможность изучения государственных языковреспублик Российской Федерации из числа языков народов Российской Федерации. Изучение родногоязыка и родной литературы осуществляется по заявлениям обучающихся, родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии возможностей организации,осуществляющей образовательную деятельность.12. Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого организацией,осуществляющей образовательную деятельность, осуществляется по заявлениям обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии возможностейорганизации, осуществляющей образовательную деятельность.13. Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов одного илинескольких профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, социально-экономического,технологического, универсального.14. При реализации вариантов федерального учебного плана естественно-научного,гуманитарного, социально-экономического, технологического, количество часов на физическуюкультуру составляет 2, третий час рекомендуется реализовывать образовательной организацией за счетчасов части, формируемой участниками образовательных отношений, внеурочной деятельности и засчёт посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов, включаяиспользование учебных модулей по видам спорта.15. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта.Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя повыбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любойизбранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской,социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся втечение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь наконструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопровождение этих
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процессов. Могут быть выделены часы на консультирование с , психологом, учителем, руководителемобразовательной организации.Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не долженпревышать продолжительности выполнения 3,5 часа. Образовательной организацией осуществляетсякоординация и контроль объёма домашнего задания обучающихся каждого класса по всем предметам всоответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.16. Варианты учебных планов профилей.При проектировании учебного плана профиля следует учитывать, что профиль является способомвведения обучающихся в ту или иную общественно-производственную практику; это комплексноепонятие, не ограниченное ни рамками учебного плана, ни заданным набором учебных предметов,изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни образовательным пространством школы. Учебныйплан профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетомпредполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего необходимо изучить намерения ипредпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей).В предлагаемых вариантах учебных планов профилей математики (предметная область«Математика и информатика») содержатся три учебных курса: «Алгебра и начала математическогоанализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика».В 2023-2025 гг и в 2024-2026 гг в МОУ СОШ № 1 реализуются 3 варианта учебных плановпрофилей:16.1. Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную иинформационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровневыбираются учебные предметы и дополнительные предметы, курсы преимущественно из предметныхобластей «Математика и информатика» и «Естественно-научные предметы».
Учебный план технологического (информационно-технологического) профиля (с углубленнымизучением математики и информатики) (вариант 2)

Предметная область Учебный предмет Уровень 6-ти дневная неделя
Количество часов внеделю
10 класс 11 класс

Обязательная часть
Русский язык илитература Русский язык Б 2 2

Литература Б 3 3
Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3
Математика иинформатика Алгебра и началаматематического анализа У 4 4

Геометрия У 3 3
Вероятность и статистика У 1 1
Информатика У 4 4
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Естественно-научныепредметы Физика Б 2 2
Химия Б 1 1
Биология Б 1 1

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

Физическая культура,основы безопасностижизнедеятельности
Физическая культура Б 2 2
Основы безопасностижизнедеятельности Б 1 1
Индивидуальный проект 1

ИТОГО 33 32
Часть, формируемая участниками образовательныхотношений 4 5
Учебные недели 34 34
Всего часов 37 37
Максимально допустимая недельная нагрузка всоответствии с действующими санитарными правилами инормами

37 3

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10–11-х классах в соответствии с действующими санитарнымиправилами и нормами в часах, итого
2516

16.2 Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика,психология, общественные отношения и другие. В данном профиле для изучения на углубленномуровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей «Русский язык илитература», «Общественно-научные предметы» и «Иностранные языки».
Учебный план гуманитарного профиля (вариант 6)

Предметная область Учебный предмет Уровень 6-ти дневная неделя
Количество часов внеделю
10 класс 11 класс

Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык Б 2 2
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Литература Б 3 3
Иностранные языки Иностранный язык У 5 5
Математика информатика Алгебра и началаматематическогоанализа

Б 2 3

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

Естественно-научные предметы Физика Б 2 2
Химия Б 1 1
Биология Б 1 1

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

Физическая культура, основыбезопасности жизнедеятельности Физическая культура Б 2 2
Основы безопасностижизнедеятельности Б 1 1
Индивидуальныйпроект 1

ИТОГО 31 30
Часть, формируемая участниками образовательныхотношений 6 7
Учебные недели 34 34
Всего часов 37 37
Максимально допустимая недельная нагрузка всоответствии с действующими санитарными правилами инормами

37 37

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10–11-хклассах в соответствии с действующими санитарнымиправилами и нормами в часах, итого
2516

Индивидуальные образовательные маршруты естественнонаучной направленностиориентируют на такие сферы деятельности, как медицина, биотехнологии и другие. Обучающиеся поданным маршрутам для изучения на углублённом уровне выбирали предметы и дополнительные курсы
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преимущественно из предметных областей «Естественно – научные предметы», а также углублённоеизучение математики. Учебный план дополнен элективными курсами (для подготовки к экзаменам,профориентационные): «Основы правовой культуры» (1 час), финансовая грамотность, практикум порусскому языку, элективный курс по биологии.
В Муниципальном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №1г. Кондопоги Республики Карелия языком обучения является русский язык.При изучении предметов информатика, иностранный язык осуществляется деление учащихся наподгруппы. Класс делится на группы в соответствии с выбранным профилем обучения: гуманитарнымили технологическим.

Для технологического профиля выбран вариант с углублённым изучением математики иинформатики (информационно-технологический), для гуманитарного – с углублённым изучениеминостранного языка и обществознания (социально-гуманитарный).
Время из части, формируемой участниками образовательных отношений, распределеноследующим образом:

· Изучение предмета «История Карелии» в 10-11 классах (гуманитарный профиль);
· Элективный курс «Финансовая грамотность» в 11 классе;
· Элективный курс «Основы правовой культуры» 10 класс (гуманитарный профиль);
· Элективный курс по русскому языку «Практическая грамотность» в 10 и 11 классах;
· Элективный курс по литературе «Практикум по литературе. Готовимся к сочинению» в 10и 11 классах;
· Элективные курсы по физике для технологического профиля «Практические задачи пофизике» в 10 классе и «Решение задач повышенной сложности по физике» в 11 классе;
· Элективный курс для гуманитарного профиля по литературе «Судьбы русскойлитературы» в 10 и 11 классах;
· Элективный курс для гуманитарного профиля по информатике «Практикум поматематике» в 11 классе;
· Элективный курс для технологического профиля по русскому языку «Современныйрусский язык» в 10 - 11 классе;
· Элективный курс естественнонаучной направленности «Решение сложных задач и заданийпо биологии»;
· Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметовобязательной части на углубленном уровне (физика, литература)

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоенияобучающимися части содержания (оценивание за полугодие) или всего объема учебной дисциплины заучебный год (годовое оценивание).



547

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за полугодие/год осуществляется в соответствиис календарным учебным графиком.
Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по полугодиям.
Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах,периодичности и порядкетекущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципальногообщеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 г. Кондопоги РеспубликиКарелия.
Освоение основной образовательной программы среднего общего образования завершаетсягосударственной итоговой аттестацией.

Календарный учебный график
Календарный учебный график МОУ СОШ № 1г. Кондопоги составлен в соответствии с

федеральным календарным графиком ФООП СОО,
Организация образовательной деятельности в школе осуществляется по учебным четвертям.Режим работы школы: 6-дневная учебная неделя.
Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования составляет 34недели.Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день приходитсяна выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день.Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день приходится навыходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. Для 11классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственнойитоговой аттестации.С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графикепредусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникулдолжна составлять не менее 7 календарных дней.Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть – 8 учебных недель; II четверть – 8учебных недель; III четверть – 11 учебных недель, IV четверть – 7 учебных недель.Продолжительность каникул составляет:по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней;по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней;по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней;по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель.Продолжительность урока В МОУ СОШ № 1 г. Кондопоги 40минут.Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут.Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляетне менее20-30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучениекоторых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития.Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособностиобучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами.
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Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, приэтом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 10–11классов – не более 7 уроков.Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов.Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют надни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных(дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерывпродолжительностью не менее 20 минут.Календарный учебный график МОУ СОШ № 1 составлен с учётом мнений участниковобразовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятийорганизаций культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной)и плановых перерывов при получении образования для отдыха каникул по календарным периодамучебного года.Календарный учебный график составляется ежегодно, является приложение к ООП СОО.

План внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленнуюна достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных,метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основнойобразовательной программы.План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП СОО ипредставляет собой описание целостной системы функционирования образовательной организации всфере внеурочной деятельности и включает:план организации деятельности ученических сообществ (групп обучающихся), в том числеученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественныхобъединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения школьников»);план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки,факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам программысреднего общего образования).Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющейобразовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, задачи,планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при получениисреднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условиядля получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми сограниченными возможностями здоровья и инвалидами.Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на уровнесреднего общего образования составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательнойнагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов,отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихсядопускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, напериоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках
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тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательнойорганизации или на базе загородных детских центров, в туристских походах, экспедициях, поездках идругие).Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерноераспределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученическихсообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший объемвремени, чем в иные периоды (между образовательными событиями).Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю.Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие «Разговоры о важном».Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношенияобучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природеи великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном должны быть направлены наформирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему дляконструктивного и ответственного поведения в обществе.Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа собучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека всовременной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира,техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре иповседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственнымотношением к собственным поступкам.На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 часов,на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия обучающегосяеженедельно до 1 часа.В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количествочасов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10 классе для обеспеченияадаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 11классе.Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочнойдеятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской идентичности итаких компетенций, как:компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетомправовых норм, установленных российским законодательством;социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественноприемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека;компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимойсовместной деятельности.Организация жизни ученических сообществ выстраивается:в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочнойдеятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношескихобщественных объединениях, созданных в образовательной организации и за ее пределами;через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участиеобучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительныхорганизаций;через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;через благоустройство школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с
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общественными организациями и объединениями;через отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включаетподготовку личности к общественной жизни);через отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественнойкультуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);через трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности ктрудовой деятельности).По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросовобучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся планвнеурочной деятельности в образовательной организации модифицируется в соответствии с пятьюпрофилями: естественно-научным, гуманитарным, социально-экономическим, технологическим,универсальным.Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля)предполагает:организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованноготематического и свободного общения обучающихся), участие обучающихся в делах классногоученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной организации;проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса,индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения иобеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной организации.В весенние каникулы 10 класса организуются поездки в организации профессионального ивысшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере продолженияобразования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических сообществ,проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексияобучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций.Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям.В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) каникулы 10 классаорганизуются поездки и экскурсии в литературные, исторические музеи, усадьбы известных деятелейкультуры; «зрительские марафоны» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей,концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательнымколлективным обсуждением).В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуютсяиндивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся.В течение первого полугодия 10 класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям врамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выборуобучающихся.В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями дополнительногообразования и сетевого взаимодействия с научными и образовательными организациямиобеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в музеях, библиотеках, организацияхобразования и культуры; подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции (например,краеведческой направленности, фольклорные, археологические).Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельностипо выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к профессиональнымпробам обучающихся и к участию в исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка изащита индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб» и «проект участия
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в исследовательской экспедиции»). В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе)предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержкаинициатив обучающихся, в том числе выезды на природу, туристские походы, поездки по территорииРоссии.В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 10 классаорганизуются поездки и экскурсии на промышленные предприятия, в научно-исследовательскиеорганизации, в технические музеи, технопарки. В ходе познавательной деятельности навышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10 класса осуществляетсяподготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсывнеурочной деятельности по выбору обучающихся.В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями дополнительногообразования и сетевого взаимодействия с научными и производственными организациямиобеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве.Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельностипо выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к профессиональнымпробам обучающихся на производстве, предусматривается подготовка и защита индивидуальных илигрупповых проектов («проект профессиональных проб»).В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается реализациязадач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив обучающихся, в том числевыезды 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 коллективнымобсуждением), социальные практики, в том числе в качестве организаторов деятельности обучающихся5–9 классов.В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10 класса организуетсяподготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению разработки индивидуальныхпроектов внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные и групповые консультации, защитапроектов индивидуального плана), в ноябре проводится публичная защита обучающимисяиндивидуальных проектов внеурочной деятельности (ИПВД). По итогам публичной защиты припомощи педагогов организуются временные творческие группы обучающихся по совпадающимэлементам ИПВД.В осенние (весенние) каникулы 10 класса временными творческими группами обучающихсяорганизуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами индивидуальных проектоввнеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности реализуются индивидуальные,групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первогополугодия 10 класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных навоспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся.Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагоговобщеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции сорганизациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными ипроизводственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся напроизводстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля), подготавливаются и проводятсяисследовательские экспедиции и социальные практики.Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности
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по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к профессиональнымпробам и/или социальным практикам обучающихся и к участию в исследовательских экспедициях,предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проектпрофессиональных проб», «проект участия в исследовательской экспедиции», «проект социальнойпрактики»).В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается реализациязадач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив обучающихся, в том числевыезды на природу, туристские походы, поездки по территории России, организация «зрительскогомарафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотрвидеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективнымобсуждением).
План внеурочной деятельности (недельный). Среднее общее образование
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 г.Кондопоги Республики Карелия

Учебные курсы Количество часов в неделю
10 11

«Студия общения» 0 1
«Школьная газета» 1
«Школьныйспортивный клуб» 1 1
Юнармия 1
РДДМ, Центрдетских инициатив 1
«Разговоры оважном» 1 1
«Россия-моигоризонты» 1 0
«Билет в будущее» 0 1
ИТОГО недельнаянагрузка 6 7

Календарный план воспитательной работы
Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для образовательныхорганизаций.
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Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамкахурочной и внеурочной деятельности.Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планомвоспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей программевоспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей.Календарный план воспитательной работы МОУ СОШ№ 1 представлен в Приложении 2 к ООП СОО.Сентябрь:1 сентября: День знаний;3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом;8 сентября: Международный день распространения грамотности;10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма.Октябрь:1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;4 октября: День защиты животных;5 октября: День учителя;25 октября: Международный день школьных библиотек.Третье воскресенье октября: День отца.Ноябрь:4 ноября: День народного единства;8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органоввнутренних дел России.Последнее воскресенье ноября: День Матери;30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.Декабрь:3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов;5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;9 декабря: День Героев Отечества;12 декабря: День Конституции Российской Федерации.Январь:25 января: День российского студенчества;27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День освобожденияКрасной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертвХолокоста.Февраль:2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградскойбитве; 8 февраля: День российской науки;15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;21 февраля: Международный день родного языка;23 февраля: День защитника Отечества.Март:8 марта: Международный женский день;18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;27 марта: Всемирный день театра.
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Апрель:12 апреля: День космонавтики;19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годыВеликой Отечественной войны.Май:1 мая: Праздник Весны и Труда;9 мая: День Победы;19 мая: День детских общественных организаций России;24 мая: День славянской письменности и культуры.Июнь:1 июня: День защиты детей;6 июня: День русского языка;12 июня: День России;22 июня: День памяти и скорби;27 июня: День молодежи.Июль:8 июля: День семьи, любви и верности.Август:Вторая суббота августа: День физкультурника;22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;27 августа: День российского кино.
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Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС
Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования(далее – система условий) разработана на основе требований Федерального государственногообразовательного стандарта среднего общего образования и обеспечивает обучающимся достижениепланируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общегообразования.
Система условий разработана с учетом организационной структуры МОУ СОШ №1. Описаниесистемы условий соответствует положениям локальных актов МОУ СОШ №1, нормативным правовымактам муниципального, регионального, федерального уровней.
Система условий МОУ СОШ №1 ориентирована на создание комфортной развивающейобразовательной среды:

обеспечивающей достижение целей среднего общего образования, его высокое качество,доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всегообщества, воспитание и социализацию обучающихся;
гарантирующей сохранение и укрепление физического, психологического здоровья и социальногоблагополучия обучающихся;
преемственной по отношению к основному общему образованию и соответствующей спецификеобразовательной деятельности при получении среднего общего образования, а также возрастнымпсихофизическим особенностям развития обучающихся.

Условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования МОУСОШ №1 обеспечивают для участников образовательных отношений возможность:
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы всоответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности всеми обучающимися, в томчисле одаренными детьми;
развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально значимыхинтересов и потребностей, самореализации обучающихся через организацию урочной и внеурочнойдеятельности, социальной практики, общественно полезной деятельности, через системуколлективных творческих дел;
осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего успешного образования ипрофессиональной деятельности;
работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных областяхобразовательной, творческой деятельности;
формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, социальных ценностей,социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества;
самостоятельного проектирования обучающимися образовательной деятельности;
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выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного времени, специальноотведенного учебным планом;
участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников иобщественности в проектировании основной образовательной программы, в создании условий для еереализации, а также образовательной среды и школьного уклада;
использования сетевого взаимодействия;
участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды района и города, разработки иреализации социальных проектов и программ;
развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: образовательной,учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационно-исследовательской,художественной;
развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и осуществлениянравственного выбора;
формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта природоохраннойдеятельности, безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;
использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий;
обновления содержания основной образовательной программы, методик и технологий ее реализациив соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей(законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации;
эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических ируководящих работников организации, осуществляющей образовательную деятельность,повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;
эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность сиспользованием информационно-коммуникационных технологий, современных механизмовфинансирования.

1. Описание кадровых условий
Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего общегообразования МОУ СОШ №1 соответствуют требованиям ФГОС среднего общего образования, а именно:

организация укомплектована руководящими и иными работниками;
уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности соответствуетквалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников,также и квалификационной категории;
непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается освоениемдополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чемодин раз в три года.
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Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной программы среднегообщего образования в школе подтверждаются следующими документами (таблица 1).
Таблица 1

Требование ккадровым условиямреализации ФГОСсреднего общегообразования

Показатель соответствия Документы,подтверждающиесоответствиепоказателятребованиям
Укомплектованностьорганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельностьпедагогическими,руководящими ииными работниками

Организация укомплектована:1. педагогическимиработниками;2. руководящими работниками;3. вспомогательным персоналом

· штатноерасписание;
· трудовыедоговоры;
· сведения обукомплектованностиштатов

Уровень квалификациипедагогических и иныхработниковорганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность

Уровень квалификации педагогическихи иных работников организациисоответствует требованиямЕдиного квалификационногосправочника должностей руководителей,специалистов и служащих (раздел«Квалификационные характеристикидолжностей работников образования»)

личные делапедагогическихработников, включаядокументы,подтверждающиесведения об образованиии уровень квалификациипедагогическихработников
· Аттестация педагогическихработников в целях подтверждениясоответствия занимаемым имидолжностям проводится на основеоценки их профессиональнойдеятельности один раз в 5 лет.Аттестацию проводит аттестационнаякомиссия МОУ СОШ №1
· Аттестация в целях установленияквалификационной категориипроводится по желаниюпедагогических работников.

Аттестационные листыГрафик аттестациипедагогическихработниковПриказы по аттестации
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Непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковорганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность,реализующейобразовательнуюпрограмму среднегообщего образования

Непрерывность профессиональногоразвития педагогических работниковобеспечивается освоением имидополнительных профессиональныхпрограмм по профилю педагогическойдеятельности не реже чем один раз в тригода.В МОУ СОШ №1 для обеспечениянепрерывного профессиональногоразвития реализуются:1) разнообразные формыорганизации методической деятельностипедагогических работников(семинары, круглые столы, открытыеуроки, заседания объединений,взаимопосещение учебных занятий,работа над темой сомообразования ит.п.);2) Прохождение дистанционных ионлайн курсов3) участие в онлайн-семинарах ионлайн-вебинарах.

График прохождениякурсов повышенияквалификациипедагогическимиработникамиДокументы,подтверждающиепрохождение курсовповышенияквалификации

С целью оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационнойподдержки педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программысреднего общего образования, использования инновационного опыта других организаций,осуществляющих образовательную деятельность, в МОУСОШ №1 организуется методическая работа,обеспечивающая совершенствование основных профессиональных компетенций педагогов:
– обеспечение условий для успешной деятельности, позитивной мотивации, а такжесамомотивирования обучающихся, основанной на сформированности гуманистической позициипедагога, позитивной направленности на педагогическую деятельность;

- осуществление самостоятельного поиска и анализа информации с помощью современныхинформационно-поисковых технологий, в том числе для совершенствования компетентности всоответствующих предметных областях знания и методах обучения, реализации задач национальногопроекта «Образование»;
- умение разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактическиематериалы, выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимсядополнительные источники информации, в том числе Интернет-ресурсы;
- способность выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особыхобразовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные,личностные, в том числе потребности одаренных детей);
- умение организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельностьобучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;
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- осуществление педагогического оценивания деятельности обучающихся в соответствии стребованиями Стандарта, включая текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестациюобучающихся, метапредметных и предметных планируемых результатов, диагностику личностныхрезультатов; – использование возможностей ИКТ, умение работать с текстовыми редакторами,электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.
Сведения о руководителях образовательного учреждения

Должность Ф.И.О. Образование, специальностьпо диплому, общийстажработы
Стажруководящейработы

Квалификационнаякатегория

Директор МакароваНатальяНиколаевна

Высшее. Карельский ордена«Знак Почёта»государственныйпедагогический институт в1988 году.Учитель биологии и химии.35лет.

32года Соответствие

Заместительдиректора поучебно-воспитательнойработе

ФоминаНатальяИвановна

Высшее. Карельский ордена«Знак Почёта»государственныйпедагогический университет в2000 году. Педагогика иметодика начальногообразования. 23 года.

3 года Соответствие

Заместительдиректора повоспитательнойработе

БогдановаЕкатеринаВладимировна
Высшее. Карельский ордена«Знак Почёта»государственныйпедагогический университет в2007 году.Дошкольная педагогика ипсихология. 18 лет

3 года Соответствие

Педагогический составДолжность Должностныеобязанности Количествоработников Уровень квалификацииработников ОУУчитель Осуществляет обучение ивоспитание обучающихся,способствует формированиюобщей культуры личности,социализации, осознанноговыбора и освоения ОП.

22 Высшее профессиональноеобразование 22Высшая кв. категория- 19Соответствие занимаемойдолжности- 2
Социальныйпедагог Осуществляет комплексмероприятий по воспитанию,образованию, развитию исоциальной защите личности вучреждениях,организациях и по местужительстваобучающихся.

1 Высшее профессиональноеобразование. Стаж работы12 лет.
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Педагог-психолог Осуществляетпрофессиональнуюдеятельность, направленнуюна сохранение психического,соматического и социальногоблагополучия обучающихся,воспитанников в процессевоспитанияи обучения.

1 Высшеепрофессиональноеобразование.Детская практическаяпсихология. Стаж работы13 лет.

Библиотекарь обеспечивает доступобучающихся кинформационным ресурсам,участвует в их духовно-нравственном воспитании,профориентации исоциализации, содействуетформированию информационнойкомпетентности обучающихся.

1 Среднеепрофессиональноеобразование.Стаж работы 50 лет

2. Психолого-педагогические условия
Основной целью системы психологического сопровождения учебно- воспитательного процесса вОУ является оптимизация обучения, воспитания и развития каждого обучающегося школы исходя из егоиндивидуальных особенностей.
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в 10-11 классов обеспечивают: педагог –психолог, социальный педагог, учитель-логопед.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы среднегообщего образования в МОУ СОШ №1 обеспечивают:
· преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности приполучении среднего общего образования;
· учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
· формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся,педагогических и административных работников, родителей (законных представителей обучающихся);
· вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участниковобразовательных отношений (сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся);
· формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация ииндивидуализация обучения;
· мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержкаодаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями;
· психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
· обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферыдеятельности;
· формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
· поддержку детских объединений, ученического самоуправления;
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6 Диагностика проводится в соответствии с п. 6 ст. 44 Федерального закона «Об образовании в РоссийскойФедерации» статья: «Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: получатьинформацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) обучающихся, даватьсогласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия вних, получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся»

· мониторинг способностей и результативности педагогических кадров для эффективноговведения и реализации ФГОС СОО);
· дифференциацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный,групповой, уровень класса, уровень гимназии);
· вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участниковобразовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, развивающая работа,просвещение, экспертиза).

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
· диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося, котораяпроводится на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования6;
· консультирование педагогов и родителей (законных представителей), котороеосуществляется педагогическим работником и/или педагогом-психологом с учётом результатовдиагностики, а также администрацией школы;
· профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, осуществляемые в течениевсего учебного времени.
Формы реализации психолого-педагогического сопровождения в рамках основных направленийпредставлены в таблице.

Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации основнойобразовательной программы среднего общего образования в образовательной организации
Основные направления психолого-педагогического сопровождения

индивидуальныйуровень групповой уровень на уровне класса на уровне школы
Сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся

· Проведениеиндивидуальныхконсультаций с
обучающимися,
педагогами иродителями.
· Проведениедиагностическихмероприятий(Диагностика уровняинтеллектуального

· Проведениетренингов,организациятематических ипрофилактическихзанятий собучающимися.
· Коррекционнаяработа собучающимися с ОВЗ(коррекция

· Проведениетренинговых занятий.
· Проведениедиагностическихмероприятий собучающимися(Диагностика уровняинтеллектуальногоразвития. Диагностикапсихическихсостояний.

· Проведениеобщешкольныхлекториев дляродителейобучающихся;(«Адаптация при переходев старшее звено».«Готовимсяк экзаменам» и др.)
· Информационно-просветительская
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развития. Диагностикапсихических состояний исвойств личности.Диагностика адаптации.Психодиагностикапрофессиональногосамоопределения).
· Проведениеиндивидуальнойразвивающей работы собучающимися;
· Коррекционнаяработа с обучающимисяс ОВЗ (коррекцияпознавательной,эмоционально-волевойсферы)

познавательной,эмоционально-волевойсферы)
Диагностикаадаптации.Психодиагностикапрофессиональногосамоопределения.Диагностикамежличностныхотношений).

работа через школьноерадио и сайт школы:рекомендации родителями обучающимся и т.п
· Выпускинформационныхпечатных материалов дляучащихся, родителей ипедагогов.

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни
· Индивидуальнаяпрофилактическаяработа собучающимися.
· Консультативнаядеятельность.
· Диагностическаядеятельность.

· Проведениегрупповойпрофилактическойработы,направленной н аформированиеценностногоотношенияобучающихся ксвоему здоровью.

· Организациятематическихзанятий, бесед идиспутов попроблеме здоровьяи безопасностиобраза жизни(«Мой выбор», «Явыбираю жизнь» ит.д.).

· Сопровождениеобщешкольныхтематических занятий,акций поздоровьесбережению.
· Информационно-просветительскаяработа черезшкольное радио исайт школы.

Дифференциация и индивидуализация обучения
· Проведениедиагностическихмероприятий навыявлениеиндивидуальногоуровня общихумственныхспособностей;скорости усвоения;индивидуальногостиля умственнойдеятельности;психофизическихособенностейобучающихся.
· Проведение

· Организациятематических ипрофилактическихзанятий спедагогами,направленных наосвоение способовработы сразличнымигруппамиобучающихся.

· Организацияучебнойдеятельности сучетоминдивидуальныхособенностейобучающихся.

· Оказаниеконсультативнойпомощи педагогам,родителям иобучающимся.
· Проведение групповыхконсультаций дляродителейобучающихся.
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индивидуальныхконсультаций собучающимися иродителями.
Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка детей с особымиобразовательными потребностями
· Проведениедиагностическихмероприятий.
· Проведениеиндивидуальныхконсультаций собучающимися иродителями.
· Разработкаиндивидуальногомаршрута психоло-го-педагогическогосопровожденияребенка с особымиобразовательнымипотребностями.
· Индивидуальнаяразвивающаяработа собучающимися.

· Организацияучебного процессас учетомпсихофизическихвозможностейдетей с особымиобразовательнымипотребностями.

· Проведениедиагностическихмероприятий собучающимися.
· Организацияучебнойдеятельности сучетомпсихофизическихвозможностей детейс особымиобразовательнымипотребностями.

· Организация учебногопроцесса с учетомпсихофизическихвозможностей детей сособымиобразовательнымипотребностями.
· Оказаниеконсультативнойпомощи педагогам,родителям иобучающимся.
· Информационно-просветительскаяработа с педагогами и иродителями.

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшейпрофессиональной сферы деятельности
· Проведениедиагностическихмероприятий,направленных навыявление интересови способностейличности к той илииной профессии.

· Проведение встречс представителямиразных профессий.
· Проведениедиагностическихмероприятий собучающимися.
· Проведениемероприятий сучастиемпредставителейразных профессий.

· Оказаниеконсультативнойпомощи обучающимсяпо профессиональнойориентации.

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде исреде сверстников
· Проведениедиагностическихмероприятий.
· Проведениеиндивидуальных

· Организациятематических ипрофилактическихзанятий.
· Проведение

· Диагностикасформированностикоммуникативныхумений и навыковобучающихся

· Оказаниеконсультативнойпомощи педагогам иродителям.
· Проведение
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консультаций собучающимися,педагогами иродителями.
· Индивидуальнаяразвивающаяработа собучающимися,имеющими проблемыв общении.

развивающихзанятий,направленных наповышение уровнякоммуникативныхнавыков.

класса.
· Организациятематических ипрофилактическихзанятий.
· Проведениеразвивающихзанятий с элемен-тами тренинга,направленных наповышениеуровнякоммуникативныхнавыков.

тематическихлекториев дляродителей и педагогов.
· Информационно-просветительскаяработа через школьноерадио и сайт школы.

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления
· Оказаниеконсультативнойпомощи педагогам повопросам организацииученическогосамоуправления.
· Выявление детей дляработы в детскихобъединениях.

· Проведениедиагностическихмероприятий дляопределениялидеров.

· Проведениедиагностическихмероприятий дляопределениялидеров.
· Индивидуальноеконсультированиепо результатамдиагностик.
· Тренинги поцелеполаганию илидерству.

· Информационно-просветительскаяработа через школьноерадио и сайт школы.

Мониторинг способностей и результативности педагогических кадров для эффективного введенияи реализации ФГОС СОО
· Проведениедиагностическихмероприятий.
· Проведениеиндивидуальныхконсультаций спедагогами.

· Оказаниеконсультативнойпомощиадминистрации ипедагогам школы.
· Проведениетренингов спедагогами попрофилактикеэмоциональноговыгорания,проблемепрофессиональнойдеформации.

· Проведениедиагностическихмероприятий.
· Оказаниеконсультативнойпомощиадминистрации ипедагогам школы.

· Проведениедиагностическихмероприятий.
· Оказаниеконсультативнойпомощиадминистрации ипедагогам.
· Информационнопросветительскаяработа спедагогами.
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3. Описание финансовых условий реализации образовательной программы среднего общегообразования
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образованияопирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав наполучение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Финансовое обеспечениереализации образовательной программы среднего общего образования бюджетного учрежденияосуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по оказаниюмуниципальных образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сметы.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного ибесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется всоответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектовРоссийской Федерации.Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования –гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одногообучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общегообразования, включая:- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программуосновного общего образования;- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек;- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплатукоммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетовфинансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальнымиобщеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующихобразовательную программу основного общего образования, расходов на приобретение учебников иучебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения,определенного субъектом Российской Федерации.В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организациипредоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться расходы,связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитиемсетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы среднего общегообразования.Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегосяосуществляется на трех следующих уровнях:- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местныйбюджет);

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательнаяорганизация);- общеобразовательная организация.Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетныхассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете наодного обучающегося, должен обеспечить нормативно- правовое регулирование на региональномуровне следующих положений:- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величинунорматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего
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образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечениематериальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностьюобщеобразовательных организаций);- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровневнутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) иобщеобразовательной организации.Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себязатраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня среднейзаработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую)работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента РоссийскойФедерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органовгосударственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательныхорганизаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации внормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего среднейзаработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которогорасположены общеобразовательные организации.В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должныучитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций наурочную и внеурочную деятельностьФормирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределахобъема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного всоответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственнойвласти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующимипоправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательнойорганизации, устанавливающимположение об оплате труда работников образовательной организации.Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты трудаработников образовательных организаций:- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей.Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до40 %. Значениестимулирующей части определяется образовательной организациейсамостоятельно;- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную платуработников;- рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала– 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты трудапедагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией;- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющегоучебный процесс, состоит из общей и специальной частей;
- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату трудапедагогического работника.Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальныминормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах остимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и
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качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС крезультатам освоения образовательной программы основного общего образования. В нихвключаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочнойдеятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числездоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогическогоопыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнениеколлегиальныхорганов управления образовательной организации - выборного органа первичной профсоюзнойорганизации.Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетныхассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя изнормативов потреблениякоммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной услуги ивключают в себя:1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию,канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системыканализации;2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение нормативапотребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, натариф, установленный на соответствующий год.Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации ипротивопожарной безопасности;- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимогоимущества;- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии сутвержденными санитарными правилами и нормами;- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарнойбезопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных сфункционированием установленных в организации средств и систем (системы охраннойсигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора,сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходяиз необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде(году).В соответствии с требованиями Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации» МОУ СОШ №1 предоставляет учредителю и общественности ежегодный отчет опоступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о результатахсамообследования.
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4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы СОО
100% использование помещений, соблюдение требований к оборудованиюпомещений, воздушно-тепловому режиму, к естественному освещению, лабораторномуоборудованию, медицинскому оснащению и обслуживанию.Отдельные оборудованные кабинеты имеют необходимое оснащение: дидактическиепособия, приборы, технические средства обучения. В школе имеется 125 компьютеров (изних 87 ноутбуков), 20 мультимедийных проектора, 14 интерактивных досок, 10 принтерови 18 МФУ. 120 компьютеров подключены к сети Интернет, из них – 98 компьютериспользуется в учебном процессе. Имеется возможность для беспрепятственного доступаобучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектаминфраструктуры Моу СОШ № 1.Все кабинеты оборудованы современной учебной мебелью, наглядно-демонстрационным оборудованием для уроков.Все кабинеты имеют выход в Интернет.Занятия физической культурой, внеклассные мероприятия проводятся в спортивноми актовом залах.В школе работает столовая, где обучающиеся могут получать горячие обеды изавтраки. Учащиеся льготных категорий получают бесплатное и льготное питание.Образовательное учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетныхсредств обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени основного общегообразования.Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процессаобеспечивает возможность:
· создания и использования информации (в том числе запись и обработкаизображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическимсопровождением, общение в сети Интернет и др.);
· получения информации различными способами (поиск информации в сетиИнтернет, работа в библиотеке и др.);
· проведения экспериментов, в том числе с использованием вещественных ивиртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических иестественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционногоизмерения;
· наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определениеместонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровыхпланов и карт, спутниковых изображений; создания материальных объектов, в том числепроизведений искусства; обработки материалов и информации с использованиемтехнологических инструментов;
· проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровымуправлением и обратной связью;
· исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений сприменением традиционных инструментов и цифровых технологий; физического развития,участия в спортивных соревнованиях и играх; планирования учебного процесса,фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,экспериментов);
· размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательногоучреждения;
· проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
· организации отдыха и питания.МОУ СОШ №1 расположено в 4-х этажном здании 1936 года постройки. В 2023 году вшколе произведён капитальный ремонт. В школе 28 учебных кабинетов. В учреждениипланируется 2 класса средней школы; общая планируемая численность детей основной школы – 50 -
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60 человек. Учащиеся занимаются в 1 смену. Школа работает по шестидневной рабочей неделе.В школе устанавливается очная форма усвоения общеобразовательных программ. Школа, сучётом потребностей и возможностей личности по желанию обучающихся, родителей (законныхпредставителей) оказывает помощь и содействие в создании условий для освоенияобщеобразовательных программ или отдельных разделов в форме семейного образования,самообразования, экстерната.
Допускаетсясочетание различных форм получения образования.При наличии медицинских рекомендаций, по заявлению родителей обучающихся (законныхпредставителей)школа имеет право предоставления индивидуального обучения на дому.
СПРАВКА о материально-техническом обеспечении образовательной деятельностиМуниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 г.Кондопоги РК муниципальное бюджетное учреждение размещена на сайте МОУ СОШ № 1 в разделе«Сведения об образовательной организации» https://mousosh1kondopoga.nubex.ru/sveden/objects/

5. Описание информационно-методических условий
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программысреднего общего образования в МОУ ОШ №1 обеспечиваются созданной современной информационно-образовательной средой. Информационно-образовательная среда МОУ СОШ №1 включает комплексинформационных образовательных ресурсов.

Информационно-образовательная среда
№ Требование кинформационно-образовательной среде

Краткое описание наличия комплексаинформационно-образовательныхресурсов в МОУ «Миасская СОШ№1»
1. Цифровые образовательныересурсы В образовательной деятельности используются какэлектронные приложения к учебникам; электронныенаглядные пособия; электронные тренажёры;электронные практикумы, так и цифровые разработкипедагогов.2. Компьютеры, иноеинформационное

оборудование
Образовательная деятельность обеспечена в полномобъеме необходимым и достаточным количествомавтоматизированных рабочих мест, включающихкомпьютер, проекционную технику, МФУ или принтер.Учебные кабинета оснащены интерактивными досками,обеспечивающими обратную связь.3. Коммуникационные каналы Школа подключена к сети интернет.

4. Базы данных Основная база данных в Школы – это сведения обобучающихся и их образовательной деятельности,которые аккумулируются в электронном журнале. Вкачестве информационной системы используется АИС«Барс. Образование»
5. Программные продукты На всем оборудовании установлено лицензионноепрограммное обеспечение:операционные системы и служебные инструменты;

https://mousosh1kondopoga.nubex.ru/sveden/objects/
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орфографический корректор для текстов на русском ииностранном языках; текстовый редактор для работы срусскими и иноязычными текстами; редактор подготовкипрезентаций; редактор интернет-сайтов.6. Сайт общеобразовательнойорганизации Официальный сайт Школы имеет адресhttps://mousosh1kondopoga.nubex.ruИнформация на сайте соответствует требованиям,определенным в ст. 29 Федерального закона № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»7. Система современныхпедагогических технологий,обеспечивающих обучениев современнойинформационно-образовательной среде

Все педагоги владеют ИКТ на уровне уверенногопользователя. В плане повышения квалификацииучитывается и прохождение подготовки в области ИКТне реже одного раза в 5 лет каждым педагогом.

Информационно-образовательная среда МОУ СОШ №1 обеспечивает:
– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; мониторинг и фиксациюхода и результатов образовательной деятельности;– мониторинг здоровья обучающихся;– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представленияинформации;– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, ихродителей (законных представителей), педагогических работников, органов, осуществляющихуправление в сфере образования, общественности), в том числе с применением дистанционныхобразовательных технологий;– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность сдругими образовательными организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта,досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.Эффективное использование информационно-образовательной среды обеспечиваетсякомпетентностью работников МОУ СОШ №1 в решении профессиональных задач с применением ИКТ.Обеспечение поддержки применения ИКТ является функцией учредителя организации,осуществляющей образовательную деятельность.Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законодательствуРоссийской Федерации.Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательнойпрограммы среднего общего образования обеспечивает:– информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогическихработников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг(создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов полюбому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсамИнтернета);

https://mousosh1kondopoga.nubex.ru/
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– укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всемучебным предметам основной образовательной программы среднего общего образования на русскомязыке.Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определен исходя израсчета:– не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоенияпрограммы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету,входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы среднегообщего образования;– не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия,достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждомуучебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений,учебного плана основной образовательной программы среднего общего образования.Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую исовременную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую литературу;издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правиламбезопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собраниесловарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся.
6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Создание системы условий требует и создания определённого механизма подостижению целевых ориентиров.Управленческиешаги Задачи Результат Ответственные
Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ»1. Анализсистемы условий,существующихвшколе

Определениеисходного уровня.Определениепараметров длянеобходимыхизменений.

Написаниепрограммы«Система условийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы всоответствии стребованиямиФГОС»

Администрацияшколы

2.Составлениесетевого графика(дорожной карты) посозданию системыусловий

Наметить конкретныесроки и ответственныхлиц за созданиенеобходимых условийреализации ООП СОО

Написаниепрограммы«Система условийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы всоответствии стребованиямиФГОС»

Администрацияшколы

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ»
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1.Созданиеорганизационнойструктуры поконтролю за ходомизменения системыусловий реализацииООП СОО.

1.Распределениеполномочий в рабочейгруппе помониторингу созданиясистемы условий.

Эффективныйконтроль заходом реализациипрограммы«Система условийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы всоответствии стребованиямиФГОС»

Директор школы

2.Отработкамеханизмоввзаимодействиямеждуучастникамиобразовательногопроцесса

1.Созданиеконкретныхмеханизмоввзаимодействия,обратной связи междуучастникамиобразовательногопроцесса.

Созданиекомфортнойсреды в школе, какдля обучающихся,так и педагогов.

Администрацияшколы

3.Проведениеразличного уровнясовещаний, собранийпо реализации даннойпрограммы.

1. Учёт мнения всехучастниковобразовательногопроцесса.2. Обеспечениедоступности иоткрытости,привлекательностишколы.

Достижениевысокогокачестваобразования,предоставляемыхуслуг.

Администрацияшколы

4. Разработкасистемымотивации истимулированияпедагогов,показывающихвысокое качествознаний, добившихсяполной реализацииООП СОО

1.Созданиеблагоприятноймотивационной средыдля реализацииобразовательнойпрограммы

Профессиональный иТворческий ростпедагогов иучащихся.
Администрацияшколы

Механизм «КОНТРОЛЬ»1.Выполнениесетевого графика посозданиюсистемыусловий через чёткоераспределениеобязанностей поконтролю междуучастниками рабочейгруппы.

Созданиеэффективной системыконтроля
ДостижениенеобходимыхусловийреализацииО ОП,изменений,выполнениенормативныхтребований посозданию системыСОО.

Рабочая группа повведению ФГОС.

Правовое обеспечение реализации ООП СООРеализацию ООП СОО обеспечивает целый ряд локальных нормативно-правовыхдокументов:1.Устав школы;
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2. Правила внутреннего распорядка учащихся МОУ СОШ №1.3.Договор образовательного учреждения с родителями (законными представителями)обучающихся.4. Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования в МОУ СОШ№1.5. Положения об органах ученического самоуправления.6.Договор о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и учрежденийдополнительного образования детей.7. Должностные инструкции работников МОУ СОШ №1.8. Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей).9.Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работниковМОУ СОШ №1.10. Положения о различных объектах инфраструктуры учреждения с учетом федеральныхтребований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебногопроцесса и оборудования учебных помещений.11. Положение о деятельности классного руководителя12. Положение о внеурочной деятельности школьников.13. Порядок обучения по индивидуальным учебным планам.14. Положение о педагогическом совете.15. Положение о портфолио классного руководителя.16. Правила приёма граждан на обучение по общеобразовательным программамначального общего, основного общего, среднего общего образования в МОУ СОШ №1.17. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации обучающихся, индивидуальном учёте результатов освоенияобучающимися образовательным программам.Школа оставляет за собой право корректировать отдельные её разделы по меренеобходимости.
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой

системы условий в МОУ СОШ № 1
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализацииосновной образовательной программы среднего общего образования отражает мероприятия подостижению целевых ориентиров в системе условий

Направлениемероприятий Мероприятия Срокиреализации
I. Нормативно-правовыеусловия

1. Разработка и утверждение плана-графикавведения ФООП
2. Обеспечение соответствия нормативной базышколы требованиям ФГОС СОО (целиобразовательной деятельности, режим занятий,финансирование, материально-техническоеобеспечение и др.)

Постоянно
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3. Разработка на основе федеральной основнойобразовательной программы среднего общегообразования основной образовательнойпрограммы среднего общего образованияобразовательной организации

До 1 сентября2023

4. Утверждение основной образовательнойпрограммы образовательной организации Август 2023
5. Приведение должностных инструкцийработников образовательной организации всоответствие с требованиями ФГОС СОО итарифно-квалификационными характеристиками ипрофессиональным стандартом педагога

По меретребования

6. Определение списка учебников и учебныхпособий, используемых в образовательнойдеятельности в соответствии с ФГОС СОО ивходящих в федеральный перечень учебников

Март 2023

8. Разработка и корректировка локальных актов,устанавливающих требования к различнымобъектам инфраструктуры образовательнойорганизации с учетом требований кминимальной оснащенности учебного процесса

По меретребования

9. Доработка:– образовательных программ– учебного плана;– рабочих программ учебных предметов,факультативных курсов;– годового календарного учебного графика;– положений о внеурочной деятельностиобучающихся;– положения об организации текущегоконтроля успеваемости и промежуточнойаттестации обучающихся;– положения об организациииндивидуального проекта обучающихся;– другие локальные акты.

По меретребования,август 2023

II. Финансовыеусловия
1. Определение объема расходов, необходимыхдля реализации ООП и достижения планируемыхрезультатов

Март-май 2023

2. Корректировка локальных актов,регламентирующих установление заработнойплаты работников образовательной организации, втом числе стимулирующих надбавок и доплат,порядка и размеров премирования

По меретребования

3. Заключение дополнительных соглашений ктрудовому договору с педагогическими По меретребования
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работниками
III. Психолого-педагогическиеусловия

1. Обеспечение координации взаимодействияучастников образовательных отношений поорганизации введения ФООП СОО
По меретребования

2. Разработка и реализация моделейвзаимодействия организаций общего образованияи дополнительного образования детей иучреждений культуры и спорта, обеспечивающихорганизацию внеурочной деятельности

Май-Август 2023

3. Разработка и реализация системы мониторингаобразовательных потребностей обучающихся иродителей (законных представителей) дляпроектирования учебного плана в части,формируемой участниками образовательныхотношений, и внеурочной деятельности

Веснапредшествующегоучебного года

IV. Кадровыеусловия
1.Анализ кадрового обеспечения обновления иреализации ФГОС СОО 2 полугодиеучебного года
2. Создание (корректировка) плана-графикаповышения квалификации педагогических ируководящих работников образовательнойорганизации в связи с обновлением ФГОС СОО,введением ФООП

По меретребования

3. Составление плана методических семинаров(внутришкольного повышения квалификации) сориентацией на проблемы введения ФООП
По меретребования

V.Информационно-методическиеусловия

1. Размещение на сайте образовательнойорганизации информационных материалов ореализации ФГОС СОО, ФООП СОО
Август 2023

2. Широкое информирование родительскойобщественности о введении ФООП СОО и порядкеперехода на них
Постоянно

3. Разработка и утверждение локальных актов,регламентирующих: организацию и проведениепубличного отчета образовательной организации
По меренеобходимости

VI.Материально-техническиеусловия

1. Анализ материально-технического обеспеченияреализации ФГОС СОО Январь - март2020
2. Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организациитребованиям ФГОС СОО

Постоянно

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС иСанПиН
Постоянно

4. Обеспечение соответствия условий реализацииООП противопожарным нормам, нормам охраны Постоянно



576

труда работников образовательной организации
5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО Постоянно
6. Обеспечение укомплектованностибиблиотечно-информационного центрапечатными и электронными образовательнымиресурсами

Постоянно

7. Наличие доступа образовательной организациик электронным образовательным ресурсам (ЭОР),размещенным в федеральных, региональных ииных базах данных

Постоянно

8. Обеспечение контролируемого доступаучастников образовательной деятельности кинформационнымобразовательным ресурсам в сети Интернет

Постоянно

7. Контроль за состоянием системы условий
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путеммониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации.Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые,материально-технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение;деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов)образовательной организации.Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а такжеэкспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды,профессиональной деятельности специалистов образовательной организации.

Осуществление контроля за состоянием системы условий
Объект контроля(мероприятия сетевогографика
(дорожной карты))

Субъектыоценивания Инструментарий(методы сбораинформации)
Периодичность

1. Кадровые условия реализации ООП среднего общего образования
1. Соответствие кадровогообеспечения условиямреализации ООП СОО

Педагогические ируководящие кадры Анализ кадровогообеспечения Ежегодно
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2. Соответствиеквалификациипедагогических ируководящихработниковобразовательнойорганизации условиямреализации ООП СОО

Педагогические ируководящие кадры Анализ планаграфика повышенияквалификациипедагогических ируководящихработников.Анализ результатовметодическойработы Школы

Ежегодно

2. Психолого-педагогические условия реализации ООП среднего общего образования
1. Обеспечениекоординациивзаимодействияучастниковобразовательныхотношений

Участникиобразовательныхотношений
Организацияобратной связи,опросы, анкеты

Ежегодно

2. Учет в учебном плане вчасти, формируемойучастникамиобразовательныхотношений, и внеурочнойдеятельностиобразовательныхпотребностейобучающихся и родителей(законныхпредставителей)

Участникиобразовательныхотношений
Организацияобратной связи,опросы, анкеты.Анализ степениудовлетворенностиучастниковобразовательныхотношенийорганизациейобразовательногопроцесса

Ежегодно

3. Финансовые условия реализации ООП среднего общего образования
1. Соответствие объемарасходов, необходимыхдля реализации ООП идостиженияпланируемыхрезультатов

Педагогические ируководящие кадры Анализтарификации, анализвыполнениямуниципальногозадания

Ежегодно

2. Соответствиелокальных актов,регламентирующихустановлениезаработной платыработниковобразовательнойорганизации, в томчисле стимулирующихнадбавок и доплат,порядка и размеровпремирования

Педагогические ируководящие кадры Анализ содержаниялокальных актов Ежегодно
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3. Наличиедополнительныхсоглашений к трудовомудоговору спедагогическимиработниками

Педагогические ируководящие кадры Анализ тарификации По меренеобходимости

4. Материально-технические условия реализации ООП среднего общего образования
1. Обеспечениесоответствияматериально-технической базыобразовательнойорганизациитребованиям ФГОССОО

Участникиобразовательныхотношений
Опрос, анкета остепениудовлетворенностиусловиями

Ежегодно

Администрацияшколы Самооценка поформе ФСН ОО-2 Ежегодно

Внешние эксперты Оценка степениготовностиобразовательнойорганизации кновому учебномугоду

Ежегодно, август

5. Информационно-методические условия реализации ООП среднего общегообразования
1. Соответствиеинформации на сайтеобразовательнойорганизацииинформационныхматериаловтребованиям стандарта

Администрацияшколы Самооценка По меренеобходимости
Внешние эксперты Оценка степенисоответствия По графику,установленномуучредителем

2. Обеспеченностьучебниками и учебнымипособиями обучающихся
Администрацияшколы Самооценка поформе ФСН ОО-2 иИС МСБ(Мониторингсостояниябиблиотек)

Ежегодно
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Приложение № 1
к ООП СООМОУ СОШ № 1 г. Кондопоги

Критерии и нормы оценок по учебным предметам СОО
Оценка предметных результатов - это процесс по установлению степени соответствия реальнодостигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, системность знаний, так иуровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достиженияученика в учебной деятельности.
Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных достиженийобучающихся в цифрах или баллах.

Виды контрольно-оценочной деятельности:
- Устный контроль - индивидуальный и фронтальный опрос. Правильность ответов определяетсяучителем, комментируется. По итогам контроля выставляются отметки.
- Письменный контроль - выполняется с помощью контрольных работ, сочинений, изложений,диктантов, письменных зачетов и т.п., которые могут быть кратковременными и длительными,различаются глубиной диагностики (поверхностный срез или основательный срез).
- Тестовый контроль
- Самоконтроль предполагает формирование умения самостоятельно находить допущенные ошибки,неточности, намечать способы устранения обнаруживаемых пробелов.
Применяется традиционная (оценочная) пятибалльная («5», «4», «3», «2») система цифровых отметок.

Оценивание результатов обучения по русскому языку
1. Оценивание устных ответов обучающихся (учитывается полнота и правильность ответа,степень осознанности, понимания изученного, языковое оформление ответа).«5» Ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий.Обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике,привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные. Излагаетматериал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.«4»Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 -2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформленииизлагаемого.«3» Есть неточности в определении понятий или формулировке правил, не может доказательно ипоследовательно обосновать свой ответ, допускает ошибки в суждениях и языковом оформленииизлагаемого, не может привести свои примеры.«2» Если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемогоматериала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл,беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовкеученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующимматериалом.Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверкуподготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за суммуответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в
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процессе урока не только заслушивались ответы обучающегося, но и осуществлялась проверка егоумения применять знания на практике.2. Оценивание диктантов (учитывается орфографическая и пунктуационная грамотность).
Оценивание контрольного словарного диктанта «5» - ошибкиотсутствуют.
«4» - 1-2 ошибки.
«3» - 3-4 ошибки.
«2» - 5 и более ошибок.

Оценивание других видов диктантов.
При оценке диктантов важно учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделятьнегрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчётеошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки:1. в исключениях из правил;2. в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;3. в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных отсуществительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;4. в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями,выступающими в роли сказуемого;5. в написании ы и и после приставок;6. в случаях трудного различия не и ни;7. в собственных именах нерусского происхождения;8. в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;9. в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении ихпоследовательности.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибкаповторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написаниязаключены в грамматических (в армии, в роще, колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок)особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором длявыяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или егоформу (вода – воды). Первые три однотипных ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующаяподобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущенонесколько ошибок, то все они считаются за одну ошибку.
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания наверное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трёх и болееисправлений.
Нормы оценки за диктант.

Отметка. Число ошибок (орфографических и пунктуационных)«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка)
«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные)
«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4, 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые)
«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6.
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3. Оценивание комплексной контрольной работы, состоящей из диктанта идополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания.Выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание).
Оценивание выполнения дополнительных заданий:
«5» - ученик выполнил все задания верно,
«4» - ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий, «3» - выполнено неменее половины заданий, «2» - выполнено менее половины заданий.4. Оценивание изложений и сочинений (учитывается умение раскрывать тему; умениеиспользовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; соблюдениеязыковых норм и правил правописания).

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками первая ставится за содержание и речевоеоформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковыхнорм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводитсяработа, проверяющая знания обучающихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание иречь) считается оценкой по литературе. Содержание сочинения и изложения оценивается последующим критериям:4) соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли;5) полнота раскрытия темы;6) правильность фактического материала; 4) последовательность и логичность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:

1) разнообразие словаря и грамматического строя речи; 2) стилевое единство ивыразительность речи;
3) число речевых недочётов.

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических,пунктуационных и грамматических.
Оценка Основные критерии оценки

Содержание и речь Грамотность
«5» 1. Содержание работы полностьюсоответствует теме.2. Фактические ошибки отсутствуют. 3.Содержание излагается последовательно.4. работа отличается богатством словаря,разнообразием используемых синтаксическихконструкций, точностью словоупотребления.5. достигнуто стилевое единство ивыразительность текста.В целом в работе допускается 1 недочёт всодержании и 1-2 речевых недочёта

Допускается: 1орфографическая, или
1 пунктуационная, или
1 грамматическая
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«4» 1. Содержание работы в основномсоответствует теме (имеются незначительныеотклонения от темы).2. Содержание в основном достоверно, ноимеются единичные фактические неточности.3. Имеются незначительные нарушенияпоследовательности изложении мыслей. 4.Лексический и грамматический строй

Допускаются ошибки:2/2, или 1/3, или 0/4, атакже две грамматические

речи достаточно разнообразен.5. Стиль работы отличается единством иостаточной выразительностью.В целом в работе допускается не более 2недочётов в содержании и не более 3-4 речевыхнедочётов
«3» 1. В работе допущены существенныеотклонения от темы.2. Работа достоверна в главном, но в нейимеются отдельные фактические неточности.3. Допущены отдельные нарушенияпоследовательности изложения. 4. Беден словарьи однообразны употребляемые синтаксическиеконструкции, встречается неправильноесловоупотребление.5. Стиль работы не отличается единством, речьнедостаточно выразительна.В целом в работе допускается не более 4недочётов в содержании и 5 речевых недочётов

Допускаются ошибки: 4/4,или 3/5, или 0/7
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«2» 4. Работа не соответствует теме.5. Допущено много фактических неточностей.6. нарушена последовательность изложениямыслей во всех частях работы, отсутствует связьмежду ними, часты случаи неправильногословоупотребления. 4. Крайне беден словарь,работа написана короткими однотипнымипредложениями со слабо выраженной связьюмежду ними, часты случаи неправильногословоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста. Вцелом в работе допущено 6 недочётов всодержании и до 7 речевых недочётов

Допускаются ошибки:7/7, или 6/8, или 5/9, или8/6, а также 7грамматических

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученическогосочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, егохорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл.
Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного выше, то при оценке работы следуетисходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы(повышение количество допустимых оценок на указанное число единиц). При выставлении оценки «5»превышение объёма сочинения не принимается во внимание.
Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта темавысказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.

Оценивание результатов обучения по литературе
1. Оценивание устных ответов обучающихся (учитывается знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; умение объяснять взаимосвязь событий,характер и поступки героев; понимание роли художественных средств в раскрытия идейноэстетическогосодержания изученного произведения; знание теоретиколитературных понятий и умение пользоватьсяэтими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; речеваяграмотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения).

«5» - за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемогопроизведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и рольхудожественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умениепользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественногопроизведения, привлечение текста для аргументации своих выводов; хорошее владение литературнойречью.
«4» - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемогопроизведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерные поступки героев и роль основныххудожественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умениепользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе
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прочитанных произведений, умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов,владение литературной речью. Однако по одному, двум из этих компонентов ответа, могут бытьдопущены неточности.
«3» - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого произведения; уменииобъяснять взаимосвязь основных событий, характерные поступки главных героев и роль важнейшиххудожественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знаниеосновных вопросов теории, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализепроизведения, ограниченность навыка разбора и недостаточное умение привлекать текст произведениядля подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, атакже ряд недостатков в его композиции и языке.
«2» - за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение объяснятьповедение, характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий ислабое владение литературной речью.

2. Оценивание сочинений
Учитывается правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передачафактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетическогосодержания произведения, доказательность основных положении, привлечение материала, важного исущественного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умениевключать их в текст сочинения, соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов междуними, точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.

«5» - ставится за сочинение:
· глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текстапроизведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать выводы иобобщения;
· стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей;
· написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию;
· допускается одна - две неточности в содержании.
«4» - ставится за сочинение:
· достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от нее;обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по теме сочинения иумение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения;
· логическое и последовательное в изложении содержания;
· написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию;
· допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трехчетырех речевых недочетов.
«3» - ставится за сочинение, в котором:
· в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточнополный ответ на тему; допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактическогоматериала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения;
· материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательностивыражения мыслей;
· материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательностивыражения мыслей;
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· обнаруживается владение основами письменной речи; · в работе имеется неболее 4-5 речевых недочетов.
«2» - ставится за сочинение, которое:
· не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит изпутанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, неопирающихся на текст произведения;
· характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями;
· отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.
Оценивание результатов обучения по иностранному языку

1. Аудирование
«5»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиесяполностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям длякаждого класса.
«4»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностьюпоняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса,за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного вцелом.
«3»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностьюпоняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям длякаждого класса.
«2»: · ставиться в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответствующейпрограммным требованиям для каждого класса.

2. Говорение
«5»: · ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихсясоответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностьюсоответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса.
«4»: · ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихсясоответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мыслина иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устнаяречь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данногокласса.
«3»: · ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихсясоответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мыслина иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержаниесказанного.
«2»: · ставиться в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся несоответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденныйматериал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм,которые не позволяют понять содержание большей части сказанного.

3. Чтение
«5»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностьюпоняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренномзаданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса.
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«4»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиесяполностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста заисключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объёме,предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям дляданного класса.
«3»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся поняли,осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием,чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям для данного класса.
«2»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не понялипрочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихсясоответствовало программным требованиям для данного класса.

Оценивание предметных результатов по математике
1. Оценка устных ответов обучающихся по математике

«5»: · ученик полно раскрыл содержание материала в объёме», предусмотренном программойучебников;
· изложил материал грамотным языком а определённой логической последовательности, точноиспользуя математическую терминологию и символику;
· правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу; · показал умениеиллюстрировать теоретические положения конкретными примерами» применять их в новой: ситуациипри выполнении практическою задания;
· продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность иустойчивость используемых при ответе навыков и умений;
· отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя;
· возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которыеученик легко исправил по замечанию учителя. «4»: ответ обучающегося удовлетворяет в основномтребованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
· в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие
математическое содержание ответа;
· допущены один - два недочета при освещении основною содержания ответа, исправленные позамечанию учителя;
· допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов или ввыкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
«3»: · неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее пониманиевопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программногоматериала;· имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятие, использовании математическойтерминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
· ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практическогозадания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;
· при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умении инавыков».
«2»: · не раскрыто основное содержание учебного материала;
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· обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важное части учебногоматериала;
· допущены ошибки в определении понятий» при использовании математическое терминологии, врисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящихвопросов учителя.

2. Оценка письменных контрольных работ обучающихся «5»: · работа выполненаполностью;
· в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и
ошибок;
· в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаясяследствием незнания или непонимания учебного материала).
«4»: · работа выполнена полностью» но обоснования шагов решения недостаточны (если умениеобосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
· допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (еслиэти виды работы не являлись специальным объектом проверки).
«3»: · допущены более одна ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, чертежах илиграфиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме;
«2»: допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательные умениями поданной теме в полной мере;

Оценивание результатов обучения по информатике
1. Оценка практических работ

«5»: · выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательностидействий;
· проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов;
· соблюдает правила техники безопасности;
· в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики,вычисления; · правильно выполняет анализ ошибок.
«4»: - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не более однойошибки и одного недочета.
«3»: · работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получитьправильные результаты и выводы; · в ходе проведения работы были допущены ошибки.
«2»: · работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильныхвыводов; · работа проводилась неправильно.

2. Оценка устных ответов
«5»: · правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основныхпонятий;
· правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу;
· строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знанияв новой ситуации;
· может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса информатики, атакже с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
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«4»: · ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан безиспользования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, безиспользования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении другихпредметов;
· учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельноили с небольшой помощью учителя.
«3»: · правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоениивопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
· умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму;
· допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубойошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; · допустилчетыре-пять недочетов.
«2»: - ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии стребованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.

3. Оценка тестовых работ
«5»: · учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимойпоследовательности действий; · допустил не более 10% неверных ответов.
«4»: - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 30% ответов отобщего количества заданий).
«3»: · учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 30% до 50% ответовот общего числа заданий;
· если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получитьоценку.
«2»: · работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общегочисла заданий;
· работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числазаданий.

Оценивание результатов обучения по географии
1. Оценивание устного ответа обучающегося:

«5»: · ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; · правильно раскрытосодержание понятий, закономерностей,
географических взаимосвязей и конкретизация их примерами;
· правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, с опорой наранее приобретённые знания и дополнительные сведения о важнейших географических событияхсовременности.
«4»: · ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности визложении основного географического материала или выводах, легко исправляемые по дополнительнымвопросам учителя.
«3»: · ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко определяет понятия изакономерности;
· затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей,
непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе.
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«2»: · ответ неправильный;
· нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросыучителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение работать с картой.2. Оценка практических умений обучающихся2.1. Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний
«5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определённойпоследовательности соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий илиобъектов; самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе практической деятельности;аккуратное оформление результатов работы. «4» - правильный и полный отбор источников знаний;допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.
«3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировкевыводов; неаккуратное оформление результатов. «2» - неумение отбирать и использовать основныеисточники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлениирезультатов.

2.2. Оценка умений проводить наблюдения
«5» - правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особенностей объекта илиявлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная формулировкавыводов; аккуратное оформление наблюдений.
«4» - правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в отражении объекта или явления;правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении наблюдений.
«3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все особенностиобъектов и явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; имеются существенныенедостатки в оформлении наблюдений.
«2» - неправильное выполнение задания, неумение сделать выводы на основе наблюдений.

Оценивание результатов обучения по химии
1. Оценивание устного ответа

«5»: · дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, · материал изложен вопределенной логической последовательности, литературным языком,
· ответ самостоятельный.
«4»: · дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий,
· материал изложен в определенной последовательности,
· допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан неполный инечеткий ответ.
«3»: · дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, построеннесвязно.
«2»: · ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла,
· допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при наводящих вопросахучителя.2. Оценивание умений решать задачи
«5»: · в логическом рассуждении и решении нет ошибок, · задача решенарациональным способом.
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«4»: · в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача решена, но нерациональным способом, · допущено не более двух несущественных ошибок.
«3»: · в логическом рассуждении нет существенных ошибок, · допускаетсясущественная ошибка в математических расчетах.
«2»: · имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.3. Оценивание экспериментальных умений (в процессе выполнения практическихработ по инструкции).
«5»: · работа выполнена полностью, сделаны правильные наблюдения и выводы,
· эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил работы с веществамии приборами,
· проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места , порядок настоле, экономно используются реактивы). «4»: · работа выполнена, сделаны правильныенаблюдения и выводы: эксперимент выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки вработе с веществами и приборами.
«3»: · ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем наполовину допущенасущественная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе свеществами и приборами), которую учащийся исправляет по требованию учителя. «2»: ·допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформленииработы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которые учащийся не может исправить.

4. Оценивание умений решать экспериментальные задачи (следует учитывать наблюденияучителя и предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов).
«5» - план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов иоборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.
«4»: · план решения составлен правильно,
· осуществлен подбор химических реактивов и оборудования.
· допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах).
«3»: · план решения составлен правильно,
· осуществлен подбор химических реактивов и оборудования.
· допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.
«2»: - допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, реактивов иоборудования, в объяснении и выводах).

5. Оценивание письменных контрольных работ (необходимо учитывать качествовыполнения работы по заданиям, контрольная работа оценивается в целом).
«5» - дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка.
«4» - допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных ошибок.
«3» - работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной существеннойошибки и при этом 2-3 несущественные. «2»: · работа выполнена меньше чем наполовину, ·имеется несколько существенных ошибок.

Оценивание результатов обучения по истории, обществознанию
Оценка «5» ставится, если обучающийся:
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1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала;полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,взаимосвязей.2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главныеположения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно иаргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранееприобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания внезнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебныйматериал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии;делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; приответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно иобстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально используетнаглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем натворческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованиюучителя.
Оценка «4» ставится, если ученик:1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильныйответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты привоспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использованиинаучных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логическойпоследовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов иможет их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя;в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильноотвечает на дополнительные вопросы учителя.2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основаниифактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи.Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основныеправила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, у ч е б н и к о м ,первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускаетнегрубые нарушения правил оформления письменных работ.

Оценка «3» ставится, если ученик:1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала,не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы иобобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определенияпонятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщенияиз наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений наоснове теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.
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5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводитсодержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важноезначение в этом тексте.6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведениитекста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допускаяодну - две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если ученик:1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала впределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и неумеет применять их к решению конкретных вопросов.3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не можетисправить даже при помощи учителя.4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.5. Полностью не усвоил материал.

Оценивание результатов обучения по биологии
1. Оценивание устного ответа обучающегося:

«5»: · полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника;
· чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы научныетермины;
· для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов;
· ответ самостоятельный.
«4»: · раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и использованы научныетермины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные, допущены незначительныенарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научныхтерминов или в выводах а обобщениях из наблюдешь, опытов. «3»: · усвоено основное содержаниеучебного материала, но изложено фрагментарно;
· не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; · не использованы выводы иобобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении;
· допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии.
«2»: · основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательныевопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при использовании терминологии.2. Оценка практических умений обучающихся

2.1. Оценка умений ставить опыты
«5»: · правильно определена цель опыта;
· самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа позакладке опыта;
· научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта.
«4»: · правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору оборудования,объектов при закладке опыта допускаются;
· 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения,
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сформулированы основные выводы из опыта;
· в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. «3»: · правильно определена цельопыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с помощьюучителя;
· допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании выводов.
«2» · не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование;
· допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении.

2.2. Оценка умений проводить наблюдения (учитывается правильность проведения; умениевыделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении результатовнаблюдение и в выводах).
«5»: · правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке, логично,научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы.
«4»: · правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков унаблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные;
· допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов.
«3»: · допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя;
· при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишьнекоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов.
«2»: · допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя;
· неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) воформлении наблюдений и выводов.

Оценивание предметных результатов по физике
1. Оценивание устных ответов обучающихся

«5»: · учащийся обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых явленийи закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий,законов, теорий, а также верное определение физических величин, их единиц и способов измерения; ·правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; · строит ответ пособственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет применять знания в новойситуации при выполнении практических заданий;
· может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики вопросами, а также сматериалом, усвоенным при изучении других предметов.
«4»: - ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но в нем неиспользуются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются знания в новой ситуации, нетсвязи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов.
«3»: - ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку «4», нообнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программногоматериала; учащийся умеет применять полученные знания при решении простых задач сиспользованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразованиеформул.
«2»: - ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствиис требованиями программы.
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2. Оценивание результатов выполнения лабораторной работы «5»: · учащийся выполняетработу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов иизмерений; · самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводитв условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов;
· соблюдает требования безопасности труда;
· в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления;
· без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов).
«4»: - выполнены требования к оценке «5», но ученик допустил недочеты или негрубые ошибки.
«3»: - результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в ходепроведения опыта и измерений были допущены ошибки.
«2»: - результаты не позволяют получить правильных выводов; опыты, измерения, вычисления,наблюдения производились неверно.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности труда.3. Оценивание письменных контрольных работ (учитывается, какую часть работыученик выполнил)
«5»: - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
«4»: - ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок.
«3»: - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этомдве-три несущественные.
«2» - работа выполнена меньше чем наполовину или содержит, несколько существенных ошибок.4. Оценка умений решать расчетные задачи
«5» - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом.
«4» - в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решенанерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.
«3» - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка вматематических расчётах.
«2» - имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.

Оценивание предметных результатов по физической культуре
1. Оценивание качества выполнения упражнений (с учетом требований учебных нормативов).
«5» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уверенно; в играхучащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными упражнениями длябыстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре.
«4» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым напряжением,недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но недостаточно уверенно умеетпользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения результатов в игре. «3» -упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, допущенынезначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь основных правил, но не всегда умеетпользоваться изученными движениями.
«2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся показал слабоезнание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями.
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2. Оценивание обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинскойгруппе.
Итоговая отметка по физической культуре у обучающихся, отнесенных к специальноймедицинской группе выставляется с учетом теоретических и практических знаний (двигательныхумений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивнооздоровительнуюдеятельность), а также с учетом динамики физической подготовленности и прилежания.
Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре обучающихся,имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на стойкость ихмотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. Присамых незначительных положительных изменениях в физических возможностях обучающихся, которыеобязательно должны быть замечены учителем и сообщены учащемуся (родителям), выставляетсяположительная отметка.
Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который непродемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии физическихкачеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно выполнял задания учителя,овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующейгимнастики, необходимыми знаниями в области физической культуры.

Оценивание результатов обучения по основам безопасности жизнедеятельности
«5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых вопросов,дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану,сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнениипрактических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом покурсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
«4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но данбез использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, безиспользования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении другихпредметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправитьсамостоятельно или с небольшой помощью учителя.
«3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в ответе имеютсяотдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоениюпрограммного материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач сиспользованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих болееглубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двухнедочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок,одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов.
«2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии стребованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.
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Приложение № 2к ООП СОО МОУ СОШ № 1
План воспитательной работы школы
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫШКОЛЫНА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД10-11 КЛАССЫУровень среднего общего образованияИнвариантные модули
Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Дела Классы Ориентировочноевремяпроведения
Ответственные

Торжественная линейка «ДеньЗнаний» 11 2.09.24 Заместитель директора по ВР, пед-организаторПраздничные классные часы«День Знаний» 10-11 2.09.24 Кл рук.
Торжественная церемониявыноса флага РФ. 10-11 Каждыйпонедельник –одна параллель(пятница –спуск)

Зам по ВР, зам по нач кл, клруководители параллели, советник

Кл часы «Разговоры оважном» 10-11 Попонедельникам1 смена – 8.002 смена – поинд.расписанию

Кл рук

Мероприятия попрофилактике ДДТТ,пожарной безопасности,экстремизма, терроризма,разработка схемы-маршрута«Дом-школа-дом», учебно-тренировочная эвакуацияучащихся из здания.

10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР, рук-ль ЮИД, классные руководители,руководитель учитель ОБЖ

Осенний турслет «ДеньЗдоровья» 10-11 03 сентября Зам по ВР, пед-организатор,Учителя физкультурыМеждународный деньраспространения грамотности 10-11 8.09 Советник, Кл рук, МО рус яз
Международный день памятижертв фашизма 10-11 11 сентября Педагог организатор, Советник
Международный деньпожилых людейМеждународный день музыки

10-11 1 октября Кл рук, пед-организатор

Единый день профилактикиправонарушений и 10-11 ОктябрьАпрель Заместитель директора по ВР,социальный педагог, классные
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деструктивного поведения(правовые, профилактическиеигры, беседы и т.п.)
руководители,

Акция по сбору корма кмеждународному дню защитыживотных
10-11 4 октября Пед-организатор, советник

День учителя в школе: акцияпо поздравлению учителей,учителей-ветерановпедагогического труда,концертная программа.

10-11 4 октября Заместитель директора по ВР,педагог-организатор, советник

День отца в России: папа-уроки, кл вечер, выставкарисунков.
10-11 18 октября Педагог-организатор, советник,кл рук

Международный деньшкольных библиотек: акция«Подари книгу библиотеке»,рейд по учебникам, беседы сбиблиотекарем

10-11 28 октября Педагог-организатор., кл. рук

День памяти погибших приисполнении служебныхобязанностей сотрудниковОВД РФ

10-11 8 ноября Советник, педагог-организатор

День народного единства, 10-11 7 ноября Кл рук, учителя обществознания
День матери: классные вечера 10-11 26 ноября Кл рук,
День Государственного гербаРФ: беседаакция

10-11 30 ноября Кл руксоветник
День Неизвестного солдата:возложение цветов набратской могиле

10-11 3 декабря Кл рук, рук музея

Международный деньдобровольца 10-11 5 декабря Пед-орг, совет РДДМ
День Героев Отечества 10-11 9 декабря Музей, кл рук
«День Конституции», кл часыИгра «Основной закон» 10-11 12 декабря Учит обществозн, кл рук
День принятия Федеральныхконституционных законов оГосударственных символахРФ

10-11 25 дек Учителя обществознания кл рук

Новогодний праздник:украшение школы, окон, зала.Проведение Акции «Сам себеДед Мороз»

10-11 декабрь Зам по ВР, пед-организатор, кл.рук

Новогодний дансинг клуб 10-11 декабрь Хореограф, Пед-организатор, клрукРадиолинейка «ТатьянинДень» 10-11 25 январь Пед-организатор, СоветникРДШ
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Радиолинейка «День снятияБлокады Ленинграда. Деньпамяти жертв Холокоста
10-11 28 января Пед-организатор, кл рук

80 лет – Сталинградская битва 10-11 2 февраля Педагог-организатор, кл рук
Вечер встречи выпускников» 10-11 1 февраля Зам по ВР, пед-организатор, клрукДень российской науки 10-11 8 февраля Пед-орг, рук МО, кл рук
Акция «День влюбленных» 10-11 февраль Пед-организатор, Совет рДШ
Радиолинейка «Афганистан –ты боль моей души» 10-11 15 февраль Пед-организатор, Совет рДШ
Международный деньродного языка 10-11 21 февраля Пед-орг, МО учителей рус яз
Масленица 10-11 26.02 – 02марта Зам по ВР, пед организатор,учителя физкультуры, кл рукКонцерт ко Дню 8 марта 10-11 7 Марта Зам по ВР, пед организатор,учителя физкультуры, кл рукДень воссоединения Крыма сРоссией 10-11 18 марта Зам по вр, кл рук
Всемирный день театра 10-11 27 марта Рук театр кружка, пед-орг
«Спешите делать добрыедела». Весенняя неделя добра 10-11 апрель , пед-организатор, кл рук
День космонавтики: 10-11 12 апрель Пед-организатор
День памяти о геноцидесоветского народа нацистамии их пособниками в годы ВОв

10-11 19 апреля Советник, пед-орг

День Российскогопарламентаризма 10-11 27 апреля Учителя обществознания
Праздник Весны и Труда:субботники у школы 10-11 Конец апреля –1 мая Кл рук, завхоз
День детских общественныхорганизаций России 10-11 19 мая Пед-организатор
День Победы: акции«Бессмертный полк», «Спраздником, ветеран!», Вахтапамяти у памятника «ГалереяГероев», концерт, проект«Окна Победы» и др.

10-11 май Заместитель директора по ВР,пед-организатор

День славянскойписьменности и культуры 10-11 24 мая МО рус яз, пед-орг
Акция «шагающий автобус» 11 май Кл рук, советник,
Торжественная линейка«Последний звонок» 11 25 май Заместитель директора по ВР,педорганизаторТоржественное вручениеаттестатовВыпускной бал

11 июнь Заместитель директора по ВРПедагог организатор



600

День защиты детейДень русского языкаДень РоссииДень памяти и скорбиДень молодежиДень семьи, любви и верностиДень физкультурникаДень государственного флагаРФДень российского кино

10-11 1 июня6 июня12 июня22 июня27 июня8 июля2 субботаавгуста 22августа27 агуста

Зам по ВР, пед-организатор.В формате онлайн в группе школыи на сайте

Модуль «Классное руководство»
Дела Классы Ориентировочноевремяпроведения

Ответственные

Поднятие флага. Гимн.«Разговоры о важном» 10-11 каждыйпонедельник, 1уроком втечение года

Классные руководители

Проведение классных часов,участие в Днях единыхдействий
10-11 в течение года Классные руководители

Проведение инструктажей собучающимся по ТБ, ПДД,ППБ
10-11 в течение года Классные руководители

Изучение классногоколлектива, Ведениепортфолио с обучающимисякласса

10-11 в течение года Классные руководители

Классные коллективныетворческие дела 10-11 в течение года Классные руководители
Реализация программывнеурочной деятельности склассом

10-11 по расписанию,в течение года Классные руководители

Экскурсии, поездки с классом 10-11 1 раз в четверть Классные руководители
Консультации с учителями-предметниками (соблюдениеединых требований ввоспитании, предупреждениеи разрешение конфликтов)

10-11 По запросу Классные руководители

Модуль «Школьный урок»

Дела Классы Ориентировочноевремяпроведения
Ответственные
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Оформление стендов(предметно-эстетическаясреда, наглядная агитацияшкольных стендовпредметной направленности)

10-11 В течение года Классные руководители, учителя-предметники

Игровые формы учебнойдеятельности 10-11 В течение года Классные руководители, учителя-предметникиИнтерактивные формыучебной деятельности 10-11 В течение года Классные руководители, учителя-предметникиСодержание уроков (по плануучителя) 10-11 В течение года Классные руководители, учителя-предметникиВсероссийский открытыйурок «ОБЖ» (урок подготовкидетей к действиям в условияхразличного родачрезвычайных ситуаций

10-11 1.09 Классные руководители, учителя-предметники

Международный деньраспространения грамотности(информационная минутка науроке русского языка)

10-11 8.09 Классные руководители, учителя-предметники

Всероссийский открытыйурок «ОБЖ» (приуроченныйко Дню гражданской обороныРоссийской Федерации)

10-11 4.10 Классные руководители, учителя-предметники

Интерактивные урокиродного русского языка кМеждународному днюродного языка

10-11 21.02 Классные руководители, учителя-предметники

Всероссийский открытыйурок «ОБЖ» (День пожарнойохраны)
10-11 30.04 Классные руководители, учителя-предметники

Предметные недели (пографику) 10-11 В течение года Классные руководители, учителя-предметникиУчастие в школьном имуниципальном этапах ВОШ 10-11 В течение года Классные руководители, учителя-предметники
Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

Название курса Классы Количествочасовв неделю Ответственные
«Разговоры о важном» исемьеведение 10-11 В течение года Руководители кружков

Вступление обучающихся вобъединение РДДМ(первичное отделение)
10-11 сентябрь Педагог-организатор,советник

«Билет в будущее»,профминимум 10-11 1 Ульихина С.И.
Танцевальная программа«Вдохновение» 10-11 1 Яшкова С.Ю.
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Легкая атлетика 10-11 1 Пугачева О.Н.
«Студия общения» 11 1 Яшкова С.Ю.
Совет РДДМ 10-11 1 Смехова Л.В, УльихинаС.И«Волонтерский отряд» 10-11 1 ,Ульихина С.И
«Бал-диалог культур» 11 1 Яшкова С.Ю.
Проектная деятельность 10-11 1 Нудатова И.Е.
Школьная газета 11 1 Золотько А.А.

Модуль «Внешкольные мероприятия»

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочноевремяпроведения Ответственные
Посещение концертов воДворце искусств, МКЦ,ДДТиЮ и т.д.

10-11 В течение года Классные руководители

Посещение выездныхпредставлений театров вшколе
10-11 В течение года Классные руководители

Экскурсии в школьный икраеведческий музеи 10-11 В течение года Рук.музея, классныеруководителиСезонные экскурсии вприроду 10-11 По плану клас. рук. Классные руководители
Поездки на новогодниепредставления 10-11 декабрь Классные руководители
Туристические походы «Впоход за здоровьем» 10-11 май Классные руководители
Посещение различныхмастер-классов, игровыхпрограмм и тд в городе и запределами (выездных)

10-11 В течение года Кл рук

Коллективно-творческие дела 10-11 В течение года Кл рук
Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочноевремяпроведения Ответственные
Оформление внешнего фасадаздания, класса, холла привходе в общеобразовательнуюорганизацию государственнойсимволикой Российской

10-11 Август-сентябрь заместитель директора поВР, кл. руководители
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Федерации, субъектаРоссийской Федерации,муниципального образования(флаг, герб) - изображениямисимволики Российскогогосударства в разные периодытысячелетней истории,исторической символикирегиона. Оформлениешкольного уголка - (название,девиз класса,информационный стенд),уголка безопасностиОформление и обновление«мест новостей», стендов впомещениях (холл первогоэтажа, рекреации),содержащих в доступной,привлекательной форменовостную информациюпозитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания,фотоотчёты об интересныхсобытиях, поздравленияпедагогов и обучающихся

10-11 В течение года в 5-9 в течение годазаместитель директора поВР, Советник по ВР,

Выставки рисунков,фотографий творческих работ,посвященных событиям ипамятным датам

10-11 В течение года Педагог-организатор,учитель изо, классные рук.

Оформление классныхуголков 10-11 В течение года Классные руководители

Трудовые десанты по уборкетерритории школы 10-11 В течение года Классные руководители
Трудовой десант поозеленению школьных клумб 10-11 апрель Классные руководители
Праздничное украшениекабинетов, окон кабинета 10-11 В течение года Классные руководители
Оформление пространствпроведения значимыхсобытий, праздников,церемоний, торжественныхлинеек, творческих вечеров(событийный дизайн)

10-11 По меренеобходимости заместитель директора поВР, Советник по ВР, кл.руководители

Обновление материалов(стендов, плакатов,инсталляций и др.),акцентирующих вниманиеобучающихся на важных длявоспитания ценностях,

10-11 По меренеобходимости Соц педагог



604

правилах, традициях, укладеобщеобразовательнойорганизации, актуальныхвопросах профилактики ибезопасности
Модуль «Работа с родителями»

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочноевремяпроведения Ответственные
Участие родителей впроведении общешкольных,классных мероприятий

10-11 В течение года Заместитель директора поВР, пед-организатор,классные руководителиОбщешкольное родительскоесобрание 10-11 Сентябрь, март Директор школы
Педагогическое просвещениеродителей по вопросамвоспитания детей

10-11 1 раз/четверть Классные руководители

Информационное оповещениечерез школьный сайт 10-11 В течение года Заместитель директора поВРИндивидуальныеконсультации 10-11 В течение года Классные руководители,психолог, соц педагогСовместные с детьми походы,экскурсии. 10-11 По плану классныхруководителей Классные руководители
Работа Совета профилактики снеблагополучными семьямипо вопросам воспитания,обучения детей

10-11 По плану Совета Соц педагог

Родительский клуб 10-11 Ежемесячно по плану П е д а г о г - п с и х о л о г ,классные рук
Модуль «Самоуправление»

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочноевремяпроведения Ответственные
Сбор Совета РДДМ,определение ответственных занаправления

10-11 сентябрь Советник по воспитанию

Выборы органовсамоуправления в классах 10-11 сентябрь Кл рук
Заседание актива школьногосамоуправления попланированию мероприятийна четверть (раз в четверть)

10-11 Раз в неделю Советник, пед-орг, зам поВР

Осенняя неделя добра 10-11 Октябрь ,ноябрь Актив
День волонтера 10-11 5 декабря Актив
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Привлечение социопартнеровпо темам: «Профилактикакороновирусной инфекции»«Если хочешь быть здоров»,«Профилактика ОРЗ, ОРВИ»,«Как развить память ивнимание», «Режим дняшкольника» «Здоровоепитание», «В здоровом теле,здоровый дух», «Правилаличной гигиены», др.

10-11 Классные рук, соцпедагог, пед-орг,советник
В течение года

Проведение Социально-психологического тестирования(СПТ)
10-11 Соцпедагог, психолог,кл руководители Сентябрь-октябрь

Международный день борьбы снаркоманией и наркобизнесом 10-11 МО учителейестествознания НоябрьМарт
Дистанционная игра попрофилактике употребленияалкоголя, приуроченная кВсероссийскому Дню трезвости11.09

10-11 Кабацкая О.А.Ульихина С,И.,Смехова Л.В.Соц. педагогМедико-социальноеотделение ГБУЗ«Кондопожская ЦРБ»Клиника ,дружественная кмолодежи иволонтерскимкомандам школ города

06 – 12.09

Дистанционная игра попрофилактике табакокуренияУличная общегородская игра попрофилактике табакокурения

10-11 октябрь

Общегородская интерактивнаяигра «Безгаджета»(профилактикакомпьютерной зависимости)Дистанционнаяпрофилактическая игра «Будьздоров»

10-11 Ноябрь

Участие в городскойстанционной игре «Морозпротив ПАВ»
10-11 февраль

Акция «Бумажный бум»«С миру по крышечке» 10-11 В течение года Актив
Весенняя Неделя Добра 10-11 апрель Актив
Участие в проектах и акцияхРДДМ 10-11 В течение года Советник, Педагог-организаторДесант безопасностиРадиоминутки безопасностиМастерклассы поизготовлению СВЭ

10-11 В течение года Отряд ЮИД

Модуль «Профилактика и безопасность»
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Интерактивная игра попрофилактике употребленияалкоголя «Алко-Бинго»
10-11 март

Дистанционное мероприятие,посвященное Всемирному Днюздоровья «Основы ЗОЖ»«Интеллектуальное казино»командная игра на тему:«ЗОЖ», употребление ПАВ

10-11 апрель

7 апреля – всемирный день здоровьяОбщешкольный классный час учит. Физ-рыкл. рук апрель
Организацияконкурсоврисунков

Конкурсы:«Скажемвреднымпривычкам:«Нет!»,«Детипротивнаркотиков»,«Безопасность в школе идома».«Безопасныйпуть из домав школу иобратно» идр.

10-11 Учитель биологии,ОБЖ В течение года

«День зимнихвидов спорта»» Соревнования,викторины
10-11 Совет РДДМКлассные руководители февраль

«Масленица» Игра постанциям 10-11 Богданова Е.В.,Смехова Л.В, УльихинаС.И, учителя физкультуры

-март

Работа по проекту «Здоровоепитание» 5-7 10-11 В течение года
Профилактика пожарной б/ппрофилактические классныечасы«Если ты один дома»«Если случилась беда»«Как правильно чистить зубы»«Огонь – друг и опасность длячеловека»

10-11 Кл. руководителиСуриков Д.А. В течение года

«Огонь друг и враг человека»викторина 10-11 Смехова Л.В. Ноябрь
Учебные занятия по пожарнойб/п 10-11 АдминистрацияСуриков Д.А. 1,4 четверть
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эвакуацияВстречи со специалистамибеседа 10-11 Зам директора по ВР В течение года
Пожарная б/п Ответственностьза нарушение правил пожарнойб/пБеседа

10-11 Суриков Д.А. В течение года

Видеофильм «Пожарнаябезопасность»Просмотр и обсуждение
10-11 кл. руководители 1, 4 четверть

День пожарной охраныТематический урок ОБЖ 10-11 Учителя ОБЖ 30.04
«Юный пожарный»Участие в городском конкурсе 10-11 Богданова Е.ВСмехова Л.В апрель

Профилактика дорожной б/пМесяц безопасности дорожногодвиженияБеседыРадиолинейка

10-11 Викулина Ю.С.Учителя ОБЖКл. рук.Зам дир. по б/п

сентябрь

Организация профилактическихклассных часов«Правила поведения надорогах», «Школьныйтравматизм», «Опасностиосенью,зимой (летом)», «Б/ппри переходе проезжей частидороги. СВЭ».

10-11 Викулина Ю.С.Кл. руководители сентябрьперед каникулами

«Азбука дорожного движения»Игра 10-11 Смехова Л.В.Викулина Ю.С. октябрь
«Безопасное колесо» Конкурс 10-11 Ювонен А.И.Ульихина С.И.Викулина Ю.С.

ноябрь

«Минутки безопасности».Беседа 10-11 кл.руководители В течение года
Безопасность на дорогах вразное время года.Радиолинейка

10-11 Викулина Ю.С.Смехова Л.В.Богданова Е.В.Совет РДШОтряд ЮИД

В течение года

«Десант безопасности». Акция 10-11 Викулина Ю.С..Смехова Л.В.Совет РДДМ
В течение года

Инструктаж по безопасности вовремя поездок, походов ит.д.беседа
10-11 Классные руководители В течение года

Мониторингсветовозвращателей.Тестирование
10-11 Викулина Ю.С.кл. руководители В течение года
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Родительский патруль. Акция 10-11 Викулина Ю.С.Богданова Е.В.Совет РДШОтряд ЮИД

Декабрь

Изготовлениесветовозвращателей. Акция 10-11 Викулина Ю.С.Смехова Л.В.Ульихина С.И.Совет РДШОтряд ЮИД

В течение года

Профилактика безопасного поведения
Правила поведения инахождения в лес, на водныхобъектах.Классный час

10-11 Кл.рук.специалисты ГКУКРПСС
В течение года

«День открытых дверей» МЧСЭкскурсии 10-11 Кл.рук.ГУ МЧС В течение года
Выставки современной ираритетной техники,оборудования и др.Посещениевыставок

10-11 Кл.рук.ГУ МЧС В течение года


