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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯI.1. Пояснительная запискаОсновная образовательная программа среднего общего образования(далееООП СОО) «МБОУ СОШ №80» разработана на основе:-Конституции Российской Федерации.-Конвенции о правах ребёнка.-Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г № 273-ФЗ .-Закона Российской Федерации «Об основных гарантиях правребёнка».-Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».-Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года.-Федерального государственного образовательного стандарта среднего общегообразования (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая2012 года №413).-Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 года №1645 «Овнесении изменений в федеральный государственный образовательный стандартсреднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования инауки РФ №413 от 17 мая 2012 года.-Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 года№1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательныйстандарт среднего общего образования, утверждённый приказом Министерстваобразования и науки РФ №413 от 17 мая 2012 года.-Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017 года №613 «Овнесении изменений в федеральный государственный образовательныйстандарт среднего общего образования, утверждённый приказом Министерстваобразования и науки РФ №413 от 17 мая 2012 года.-Приказа Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г№986 «Об утверждении федеральных требований к образовательнымучреждениям вчасти минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебныхпомещений».-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям иорганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г №189(зарегистрированы в Минюсте России от 03.03.2011 г, регистрационный №19993).-Устава МБОУ «СОШ №80».ООП СОО МБОУ «СОШ №80» разработана с учётом рекомендацийПримерной основной образовательной программы, особенностей образовательнойорганизации, образовательных потребностей и запросов обучающихся и ихродителей.Основная образовательная программа среднего общего образованияреализуется в МБОУ «СОШ №80» через урочную и внеурочную деятельность ссоблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правили нормативов
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I.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программысреднего общего образованияЦелями реализации основной образовательной программы среднего общегообразования являются:становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности иуникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненныхпланов, готовность к самоопределению;достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций икомпетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,государственными потребностями и возможностями обучающегося старшегошкольного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития исостоянием здоровья.Достижение поставленных целей при разработке и реализацииобразовательной организацией основной образовательной программы среднегообщего образования предусматривает решение следующих основных задач:формирование российской гражданской идентичности обучающихся;сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследиямногонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучениеродного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонациональногонарода России;обеспечение равных возможностей получения качественного среднегообщего образования;обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов всоответствии с требованиями, установленными Федеральным государственнымобразовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общегообразования в объеме основной образовательной программы, предусматривающейизучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебныхпредметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительныхучебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебныепланы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а такжевнеурочную деятельность;установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, ихсамоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности,социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии,понимание значения профессиональной деятельности для человека и общества, втом числе через реализацию образовательных программ, входящих в основнуюобразовательную программу;обеспечение преемственности основных образовательных программначального общего, основного общего, среднего общего, профессиональногообразования;развитие государственно-общественного управления в образовании;формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основнойобразовательной программы, деятельности педагогических работников,организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
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создание условий для развития и самореализации обучающихся, дляформирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образажизни обучающихся.
I.1.2. Принципы и подходы к формированию основнойобразовательнойпрограммы среднего общего образованияМетодологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который предполагает:формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывномуобразованию;проектирование и конструирование развивающей образовательной средыорганизации, осуществляющей образовательную деятельность;активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных,возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровьяобучающихся.Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательноеразвитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, впервую очередь учебной, а процесс функционирования образовательнойорганизации, отраженный в основной образовательной программе (ООП),рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: целиобразования; содержания образования на уровне среднего общего образования;форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания,освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, ихродителей (законных представителей)); материальной базы как средства системыобразования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего,основного общего, среднего общего, профессионального образования, которыйможет быть реализован как через содержание, так и через формы, средства,технологии, методы и приемы работы.Основная образовательная программа при конструировании и осуществленииобразовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект,результат и главный критерий эффективности, на создание соответствующихусловий для саморазвития творческого потенциала личности. Осуществлениепринципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создатьоптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждогообучающегося.Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:с формированием у обучающихся системы значимых социальных имежличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающихличностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций,мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, обокружающей действительности, других людях и самом себе, готовностируководствоваться ими в деятельности;
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с переходом от учебных действий, характерных для основной школы исвязанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональнойдеятельности, реализующей профессиональные и личностные устремленияобучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общегообразования занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой ксамостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Этимотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными;с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамкахучебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса ктеоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельномупоиску учебно-теоретических проблем, способности к построению индивидуальнойобразовательной траектории;с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладениемнаучной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;с самостоятельным приобретением идентичности; повышениемтребовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом вформировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости кфрустрациям; усилением потребности влиять на других людей.Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодомюности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностьюстановления личностных черт. Центральным психологическим новообразованиемюношеского возраста является предварительное самоопределение, построениежизненных планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа«Я». Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ееценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами,переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этомупериоду фактически завершается становление основных биологических ипсихологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценногосуществования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрастепредполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку иопределение своего места во взрослом мире.Основная образовательная программа формируется с учетом принципадемократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократическойкультуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества,сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органовгосударственно-общественного управления образовательной организацией.Основная образовательная программа формируется в соответствии стребованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностейи запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при получениисреднего общего образования, включая образовательные потребности обучающихсяс ограниченными возможностямиздоровья и инвалидов, а также значимостьданного уровня общего образования для продолжения обучения впрофессиональной образовательной организации или образовательной организации
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высшего образования, профессиональной деятельности и успешной социализации.1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программыОсновная образовательная программа среднего общего образованияразработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации1,Конвенции ООН о правах ребенка2, учитывает региональные, национальные иэтнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечиваетдостижение обучающимися образовательных результатов в соответствии стребованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемыерезультаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровнесреднего общего образования и реализуется образовательной организацией черезурочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственныхсанитарно-эпидемиологических правил и нормативов.Программа содержит три раздела: целевой, содержательный иорганизационный.Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть,формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть вполном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть,формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объемаобразовательной программы среднего общего образования.В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основнойобразовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы,обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные;внеурочная деятельность.Организация образовательной деятельности по основным образовательнымпрограммам среднего общего образования основана надифференциации содержанияс учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся,обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областейосновной образовательной программы среднего общего образования на базовом илиуглубленном уровнях (профильное обучение) основной образовательнойпрограммы среднего общего образованияОбщие подходы к организации внеурочной деятельностиСистема внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученическихсообществ (в том числе ученических классов, разновозрастных объединений поинтересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций в рамках«Российского движения школьников»); курсы внеурочной деятельности по выборуобучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечениеблагополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; системувоспитательных мероприятий.Организация внеурочной деятельности предусматривает возможностьиспользования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при
1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152;№ 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29,ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009, № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445).2 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР,1993,выпуск XLVI).
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подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел.Вариативность содержания внеурочной деятельности определяетсяпрофилями обучения (гуманитарный, технологический, универсальный).Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочнойдеятельности определяется с учетом особенностей образовательной организации.
I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основнойобразовательной программы среднего общего образованияПланируемые результаты освоения основной образовательной программысреднего общего образования (ООП СОО) МБОУ «СОШ №80» представляют собойсистему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всехкомпонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы.Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС СОО, образовательнымпроцессом и системой оценки результатов освоения ООП СОО, выступаясодержательной и критериальной основой для разработки программ учебныхпредметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания исоциализации, с одной стороны, и системы оценкирезультатов – с другой.В соответствии с требованиями ФГОС СОО система планируемыхрезультатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает иописывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которыеосваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которыевыносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестациювыпускников. Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладениясистемой учебных действий (универсальных и специфических для каждогоучебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебнымматериалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основойдля последующего обучения.В соответствии с реализуемой ФГОС СОО деятельностной парадигмойобразования система планируемых результатов строится на основе уровневогоподхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинстваобучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяетопределять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижениеобучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоныближайшего развития ребенкаI.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООПЛичностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, ксвоему здоровью, к познанию себя:ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализациюпозитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность испособность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строитьжизненные планы;готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизньв процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную
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позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого инастоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей идостижений нашей страны;готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию всоответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому ипсихологическому здоровью;неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как кРодине (Отечеству):российская идентичность, способность к осознанию российскойидентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовностьк служению Отечеству, его защите;уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордостиза свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народаРоссии, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);формирование уважения к русскому языку как государственному языкуРоссийской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главнымфактором национального самоопределения;воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,проживающих в Российской Федерации.Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону,государству и к гражданскому обществу:гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного членароссийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционныенациональные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,готового к участию в общественной жизни;признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которыепринадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прави свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаиватьсобственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнаннымпринципам и нормам международного права и в соответствии с КонституциейРоссийской Федерации, правовая и политическая грамотность;мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки иобщественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных формобщественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности,готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальнойорганизации;готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
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затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формахобщественнойсамоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства,взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальномудостоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма,национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным,религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальнымявлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся сокружающими людьми:нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческихценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовностии способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,находить общие цели и сотрудничать для их достижения;принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное идоброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения клюдям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья иинвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому ипсихологическому здоровью других людей, умение оказывать первуюпомощь;формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числеспособности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения наоснове усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга,справедливости, милосердия и дружелюбия);развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшеговозраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся кокружающему миру, живой природе, художественной культуре:мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владениедостоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой иотечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройствемира иобщества;готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, напротяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию какусловию успешной профессиональной и общественной деятельности;экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природнымбогатствам России и мира; понимание влияния социально-экономическихпроцессов на состояние природной и социальной среды, ответственность засостояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования,
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нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретениеопыта эколого-направленной деятельности;эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройствусобственного быта.Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье иродителям, в том числе подготовка к семейной жизни:ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанногопринятия ценностей семейной жизни;положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),интериоризация традиционных семейных ценностей.Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, всфере социально-экономических отношений:уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своейсобственности,осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализациисобственных жизненных планов;готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как квозможности участия в решении личных, общественных, государственных,общенациональных проблем;потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовымдостижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разнымвидам трудовой деятельности;готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашнихобязанностей.Личностные результаты в сфере физического, психологического,социального и академического благополучия обучающихся:физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучиеобучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьмибезопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.
I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООПМетапредметные результаты освоения основной образовательной программыпредставлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).1. Регулятивные универсальные учебные действияВыпускник научится:самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которымможно определить, что цель достигнута;оценивать возможные последствия достижения поставленной цели вдеятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь насоображениях этики и морали;ставить и формулировать собственные задачи в образовательнойдеятельности и жизненных ситуациях;оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,необходимые для достижения поставленной цели;выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
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оптимизируя материальные и нематериальные затраты;организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достиженияпоставленной цели;сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранеецелью.2. Познавательные универсальные учебные действияВыпускник научится:искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые(учебные и познавательные) задачи;критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;использовать различные модельно-схематические средства дляпредставления существенных связей и отношений, а также противоречий,выявленных в информационных источниках;находить и приводить критические аргументы в отношении действий исуждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям вотношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственногоразвития;выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленныйпоиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитываяограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативные универсальные учебные действияВыпускник научится:осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и совзрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами),подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображенийрезультативности взаимодействия, а не личных симпатий;при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так ичленомкоманды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий,эксперт и т.д.);координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованиемадекватных (устных и письменных) языковых средств;распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до ихактивной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегаяличностных оценочных суждений.I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООПНа уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимотрадиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и«Выпускник получит возможность научиться», что ранее делалось в структуре
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ПООП начального и основного общего образования, появляются еще две группырезультатов: результаты базового и углубленного уровней.Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится –базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовыйуровень», «Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник получитвозможность научиться – углубленный уровень» – определяется следующейметодологией.Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускникнаучится» представляет собой результаты, достижение которых обеспечиваетсяучителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения.Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечиваетсяучителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся,выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группазаданий, ориентированных на оценку достиженияпланируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться»,может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволитпредоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладениекачественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численностинаиболее подготовленных обучающихся.Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатовуглубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базовогоуровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получениекомпетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группарезультатов предполагает:понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющихэлементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучиванияопределений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемныхвопросов культуры, характерных для данной предметной области;умение решать основные практические задачи, характерные дляиспользования методов и инструментария данной предметной области;осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методови инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.Результаты углубленного уровня ориентированы на получениекомпетентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамкахданной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группарезультатов предполагает:овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которыхстроится данная предметная область, распознавание соответствующих им признакови взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучениюявлений, характерных для изучаемой предметной области;умение решать как некоторые практические, так и основныетеоретические задачи, характерные для использования методов и инструментарияданной предметной области;наличие представлений о данной предметной области как целостнойтеории (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями
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знаний.Программы учебных предметов построены таким образом, что предметныерезультаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получитвозможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела«Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные результаты раздела«Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговуюаттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставленакаждому обучающемуся.
Русский языкВ результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровнесреднегообщего образования:Выпускник на базовом уровне научится:использовать языковые средства адекватно цели общения и речевойситуации;использовать знания о формах русского языка (литературный язык,просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго)при создании текстов;создавать устные и письменные высказывания, монологические идиалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы,конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты,доклады, сочинения);выстраивать композицию текста, используя знания о его структурныхэлементах;подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста ивыбранного профиля обучения;правильно использовать лексические и грамматические средства связипредложений при построении текста;создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии сфункционально-стилевой принадлежностью текста;сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка присоздании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое,просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (сполным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочнымизвлечением информации);анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основнойи второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;извлекать необходимую информацию из различных источников и переводитьее в текстовый формат;преобразовывать текст в другие виды передачи информации;выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичноговыступления;соблюдать культуру публичной речи;
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соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические,грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормырусского литературного языка;оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковымнормам;использовать основные нормативные словари и справочники для оценкиустных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видетьвзаимосвязь между ними;анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства,использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместностиих употребления;комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числео богатстве и выразительности русского языка);отличать язык художественной литературы от других разновидностейсовременного русского языка;использовать синонимические ресурсы русского языка для более точноговыражения мысли и усиления выразительности речи;иметь представление об историческом развитии русского языка и историирусского языкознания;выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии справилами ведения диалогической речи;дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную инеизвестную информацию в прослушанном тексте;проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации,отбирать и анализировать полученную информацию;сохранять стилевое единство при создании текста заданногофункционального стиля;владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные ипрослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций,рефератов;создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменнойформе, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения;осуществлять речевой самоконтроль;совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки наоснове знаний о нормах русского литературного языка;использовать основные нормативные словари и справочникидля расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств;оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализетекстов (в том числе художественной литературы).
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Выпускник на углубленном уровне научится:воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарногознания;рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейсясистемы;распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видетьвзаимосвязь между ними;анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зренияправильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной ичужой речи;комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе обогатстве и выразительности русского языка);отмечать отличия языка художественной литературы от другихразновидностей современного русского языка;использовать синонимические ресурсы русского языка для более точноговыражения мысли и усиления выразительности речи;иметь представление об историческом развитии русского языка и историирусского языкознания;выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствиисправилами ведения диалогической речи;дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную инеизвестную информацию в прослушанном тексте;проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации,отбирать и анализировать полученную информацию;оценивать стилистические ресурсы языка;сохранять стилевое единство при создании текста заданногофункционального стиля;владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные ипрослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций,рефератов;создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменнойформе, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения;осуществлять речевой самоконтроль;совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки наоснове знаний о нормах русского литературного языка;использовать основные нормативные словари и справочникидля расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств;оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов(в том числе художественной литературы).Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;
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выделять и описывать социальные функции русского языка;проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальнымифункциями языка, и использовать его результаты в практической речевойдеятельности;анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначнуюинтерпретацию;характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитиирусского языка;проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять ихв виде доклада, статьи, рецензии, резюме;проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии сего функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;критически оценивать устный монологический текст и устныйдиалогический текст;выступать перед аудиторией с текстами различной жанровойпринадлежности;осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;использовать языковые средства с учетом вариативности современногорусского языка;проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанровна основе знаний о нормах русского литературного языка;определять пути совершенствования собственных коммуникативныхспособностей и культуры речи.
ЛитератураВ результате изучения учебного предмета «Литература» на уровнесреднегообщего образования:Выпускник на базовом уровне научится:демонстрировать знание произведений русской, родной и мировойлитературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темыили проблемы;в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательскийопыт, а именно:обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя вкачестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику(содержащиеся в нем смыслы и подтексты);использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание нафрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделятьдве (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие входе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложностьхудожественного мира произведения;анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенностиразвития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени
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действия, способы изображения действия и его развития, способы введенияперсонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров;определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых вхудожественном произведении (включая переносные и коннотативные значения),оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны,эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости;анализировать авторский выбор определенных композиционных решений впроизведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенныхчастей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливаетэстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина иконцовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой,открытым или закрытым финалом);анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/илигероев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в немподразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);осуществлять следующую продуктивную деятельность:давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведенииили создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения,демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения,понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению)и культурно- исторической эпохе (периоду);выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагатьсвои собственные обоснованные интерпретации литературныхпроизведений.Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в томчисле и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки,исторических документов и т. п.);анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в немобъективных законов литературного развития и субъективных черт авторскойиндивидуальности;анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы сдругими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией идр.); анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического илилирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку;запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая,как интерпретируется исходный текст.Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:о месте и значении русской литературы в мировой литературе;о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;об историко-культурном подходе в литературоведении;об историко-литературном процессе XIX и XX веков;о наиболее ярких или характерных чертах литературных направленийилитечений;
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имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии,названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» илиименами нарицательными в общемировой и отечественной культуре;о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом,эпохой.Выпускник на углубленном уровне научится:демонстрировать знание произведений русской, родной и мировойлитературы в соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучениепредмета;в устной и письменной форме анализировать:• конкретные произведения с использованием различных научных методов,методик и практик чтения;• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства(театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой,психологией и др.);• несколько различных интерпретаций эпического, драматического илилирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку;запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая,как каждая версия интерпретирует исходный текст;- ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков исовременном литературном процессе, опираясь на:• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущихлитературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные чертынаправления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном),знание о составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе ивзаимодействии между ними (например, о полемике символистов и футуристов,сторонников «гражданской» и«чистой» поэзии и др.);• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей,критиков, литературных героев, а также названий самых значительныхпроизведений;• представление о значимости и актуальности произведений в контекстеэпохи их появления;• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностяхвосприятия произведений читателями в исторической динамике;- обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опытсамостоятельного чтения):• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научногоаппарата литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостноевосприятие художественного мира произведения на разных его уровнях в ихединстве и взаимосвязи и понимание принадлежности произведения клитературному направлению (течению) и культурно- исторической эпохе (периоду);- осуществлять следующую продуктивную деятельность:• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы,самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты;
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• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в томчисле и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки,исторических документов и др.).Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсысовременного литературного процесса и научной жизни филологическогосообщества, в том числе в сети Интернет;опираться в своей деятельности на ведущие направлениялитературоведения, в том числе современного, на работы крупнейшихлитературоведов и критиков XIX–XXI вв.;пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностяхлитературного процесса, в том числе современного, в его динамике;принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях,конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик,содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виденаучных докладов и статей в специализированных изданиях.
Родной (русский) язык и родная (русская) литератураИзучение предметной области "Родной язык и родная литература" должнообеспечить:- сформированность представлений о роли родного языка в жизничеловека, общества, государства, способности свободно общаться на родном языке вразличных формах и на разные темы;- включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры,воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своегонарода;- сформированность осознания тесной связи между языковым,литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и еесоциальным ростом;- сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языкекаксредству познания культуры своего народа и других культур, уважительногоотношения к ним; приобщение к литературному наследию и через него - ксокровищам отечественной и мировой культуры;- сформированность чувства причастности к свершениям, традициямсвоего народа и осознание исторической преемственности поколений;- свободное использование словарного запаса, развитие культурывладения родным литературным языком во всей полноте его функциональныхвозможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правиламиречевого этикета;- сформированность знаний о родном языке как системе и какразвивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях егофункционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических уменийв отношении языковых единиц и текстов разных функционально- смысловых типови жанров.Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и
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родная литература" включают предметные результаты учебных предметов"Родной язык", «Родная литература» - требования к предметным результатамосвоения базового курса родного языка должны отражать:1) сформированность понятий о нормах родного языка и применениезнанийо них в речевой практике;2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование,чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие сокружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностногои межкультурного общения;3) сформированность навыков свободного использованиякоммуникативно-эстетических возможностей родного языка;4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родномязыке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятийлингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка;5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического,морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, атакже многоаспектного анализа текста на родном языке;6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширениеобъема используемых в речи грамматических средств для свободного выражениямыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики ифразеологии родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими,лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормамиречевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике присоздании устных и письменных высказываний; стремление к речевомусамосовершенствованию;8) сформированность ответственности за языковую культуру какобщечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке иизучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формированиепотребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этоммире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;9) сформированность понимания родной литературы как одной из основныхнационально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;10) обеспечение культурной самоидентификации, осознаниекоммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучениявыдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировойкультуры;11) сформированность навыков понимания литературныххудожественных произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.Родной (русский) языкОбучающиеся научатся:- осознавать роль русского родного языка в жизни общества игосударства, в жизни человека;- объяснять изменения в русском языке как объективный процесс;
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понимать и комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений;- понимать и толковать значения русских слов с национально-культурным компонентом, правильно употреблять их в речи;- понимать и толковать значения фразеологических оборотов снационально-культурным компонентом; комментировать историю происхожденияфразеологических оборотов, уместно употреблять их в современных ситуацияхречевого общения;- распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамкахизученного);- владеть основными нормами русского литературного языка(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормамиречевого этикета;- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русскоголитературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом еесоответствия основным нормам современного литературного языка;- использовать при общении в электронной среде и в ситуациях деловогообщения этикетные формы и принципы этикетного общения, лежащие в основенационального русского речевого этикета;- создавать тексты как результат проектной (исследовательской)деятельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устнойформе.Обучающиеся получат возможность научиться:- понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке;распознавать слова, заимствованные русским языком из языков народов России имира; - определять причины изменений в словарном составе языка,перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом слов;- правилам информационной безопасности при общении в социальныхсетях;- уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики приконтактном общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала,самопрезентация, просьба, принесение извинений и др.;- использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚помогающие противостоять речевой агрессии.
Иностранный языкВ результате изучения учебного предмета «Иностранный (английский)я з ы к »на уровне среднего общего образования:Выпускник на базовом уровне научится:Коммуникативные уменияГоворение, диалогическая речьВести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамкахизученной тематики;при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать,поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное
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содержание речи»;выражать и аргументировать личную точку зрения;запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределахизученной тематики;обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.Говорение, монологическая речьФормулировать несложные связные высказывания с использованиемосновных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение,характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметноесодержание речи»;передавать основное содержание п р о ч и т а н н о г о /увиденного/услышанного;давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст(таблицы, графики);строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры наключевые слова/план/вопросы.АудированиеПонимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстовразличных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамкахизученной тематики с четким нормативным произношением;выборочное понимание запрашиваемой информации из несложныхаутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогическогохарактера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативнымпроизношением.ЧтениеЧитать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей ижанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанровглавную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.ПисьмоПисать несложные связные тексты по изученной тематике;писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагатьсведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы ипримеры.Языковые навыкиОрфография и пунктуацияВладеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел«Предметное содержание речи»;расставлятьв тексте знаки препинанияв соответствии снормами пунктуации.Фонетическая сторона речиВладеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных враздел «Предметное содержание речи»;
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владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимостиот коммуникативной ситуации.Лексическая сторона речиРаспознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем,включенных в раздел «Предметное содержание речи»;распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовыеглаголы;определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с роднымязыком, по словообразовательным элементам и контексту;распознавать и употреблять различные средства связи в тексте дляобеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last,etc.).Грамматическая сторона речиОперировать в процессе устного и письменного общения основнымисинтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный,разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной иотрицательной формах);употреблять в речи распространенные и нераспространенные простыепредложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими вопределенном порядке (We moved to a new house last year);употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзнымисловами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since,during, so that, unless;употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительнымисоюзами and, but, or;употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If IseeJim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional IIIf I were you, I would start learning French);употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my ownroom);употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that Iforgot to phone my parents);употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something;stop talking;употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;использовать косвенную речь;использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах:Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, PresentPerfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых
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времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;употреблять в речи различные грамматические средства для выражениябудущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to,must/have to/should; need, shall, could, might, would);согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего ипрошлого;употреблять в речи имена существительные в единственном числе и вомножественном числе, образованные по правилу, и исключения;употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные,относительные, вопросительные местоимения;употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной ипревосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходнойстепенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little /a little) и наречия, выражающие время;употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и местодействия.Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речьВести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамкахизученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;проводить подготовленное интервью, проверяя и получаяподтверждение какой-либо информации;обмениваться информацией, проверять и подтверждать собраннуюфактическую информацию.Говорение, монологическая речьРезюмировать прослушанный/прочитанный текст;обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.АудированиеПолно и точно воспринимать информацию в распространенныхкоммуникативных ситуациях;обобщать прослушанную информацию и выявлять факты всоответствии с поставленной задачей/вопросом.ЧтениеЧитать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилейижанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов.ПисьмоПисать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.

Языковые навыкиФонетическая сторона речиПроизносить звуки английского языка четко, естественным
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произношением, не допуская ярко выраженного акцента.Орфография и пунктуацияВладеть орфографическими навыками;расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормамипунктуации.Лексическая сторона речиИспользовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместноупотребляя их в соответствии со стилем речи;узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы(collocations).Грамматическая сторона речиИспользовать в речи модальные глаголы для выражения возможностииливероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done);употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II(causative form) как эквивалент страдательного залога;употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’stimeyou did smth;употреблять в речи все формы страдательного залога;употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;употреблять в речи условные предложения нереального характера(Conditional 3);употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначениярегулярных действий в прошлом;употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as;either … or; neither … nor;использовать широкий спектр союзов для выраженияпротивопоставления и различия в сложных предложениях.
ИсторияВ результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднегообщего образования:Выпускник на базовом уровне научится:рассматривать историю России как неотъемлемую часть мировогоисторического процесса;знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественнойистории из раздела дидактических единиц;определять последовательность и длительность исторических событий,явлений, процессов;характеризовать место, обстоятельства, участников, результатыважнейших исторических событий;представлять культурное наследие России и других стран;работать с историческими документами;сравнивать различные исторические документы, даватьим общую характеристику;
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критически анализировать информацию из различных источников;соотносить иллюстративный материал систорическими событиями, явлениями, процессами, персоналиями;использовать статистическую (информационную) таблицу,график, диаграмму как источники информации;использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста,иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;читать легенду исторической карты;владеть основной современной терминологией историческойнауки, предусмотренной программой;демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии поисторической тематике;оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века исуществующих в науке их современных версиях и трактовках.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические событияроссийской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальныеособенности и понимать роль России в мировом сообществе;устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницумировой культуры;определять место и время создания исторических документов;проводить отбор необходимой информации и использовать информациюИнтернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельностисовременных руководителей России и ведущих зарубежных стран;характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблемотечественной и всемирной истории;понимать объективную и субъективную обусловленность оценокроссийскимии зарубежными историческими деятелями характера и значения социальныхреформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;использовать картографические источники для описания событий ипроцессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков идр., заполнять контурную карту;соотносить историческое время, исторические события, действия ипоступки исторических личностей ХХ века;анализировать и оценивать исторические события местного масштаба вконтексте общероссийской и мировой истории ХХ века;обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам историиРоссии Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знаниеисторических фактов, владение исторической терминологией;приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;
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применять полученные знания при анализе современной политики России;владеть элементами проектной деятельности.

ГеографияВ результате изучения учебного предмета «География» на уровнесреднегообщего образования:Выпускник на базовом уровне научится:понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решениипроблем человечества;определять количественные и качественные характеристики географическихобъектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели,отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, ихтерриториальные взаимодействия;сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики длявыявления закономерностей социально-экономических, природных игеоэкологических процессов и явлений;сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;выявлять закономерности и тенденции развития социально- экономических иэкологических процессов и явлений на основе картографических и статистическихисточников информации;раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явленийи процессов;выделять и объяснять существенные признаки географических объектов иявлений;выявлять и объяснять географические аспекты различных текущихсобытий иситуаций;описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенныхвоздействий;решать задачи по определению состояния окружающей среды, еепригодности для жизни человека;оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции встранах и регионах мира;объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира,регионов, стран и их частей;характеризовать географию рынка труда;рассчитывать численность населения с учетом естественного движения имиграции населения стран, регионов мира;анализировать факторы и объяснять закономерности размещенияотраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира;характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионовмира; приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;определять принадлежность стран к одному из уровней экономического
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развития, используя показатель внутреннего валового продукта;оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различныхисточников информации в современных условиях функционирования экономики;оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международныхфинансово-экономических и политических отношений;объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения иразвитие мирового хозяйства.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:характеризовать процессы, происходящие в географической среде;сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения;переводить один вид информации в другой посредством анализастатистических данных, чтения географических карт, работы с графиками идиаграммами;составлять географические описания населения, хозяйства и экологическойобстановки отдельных стран и регионов мира;делать прогнозы развития географических систем и комплексов врезультате изменения их компонентов;выделять наиболее важные экологические, социально-экономическиепроблемы;давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям,протекающим в географической оболочке;понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений,влияющих на безопасность окружающей среды;оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентовприроды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивогоразвития;раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира подвлиянием международных отношений;оценивать социально-экономические последствия изменения современнойполитической карты мира;оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими игеоэкологическими процессами, происходящими в мире;оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионовмира; оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;анализировать основные направления международных исследованиймалоизученных территорий;выявлять особенности современного геополитического и геоэкономическогоположения России, ее роль в международном географическом разделении труда;понимать принципы выделения и устанавливать соотношения междугосударственной территорией и исключительной экономической зоной России;
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давать оценку международной деятельности, направленной на решениеглобальных проблем человечества.
ОбществознаниеВ результате изучения учебного предмета «Обществознание» науровне среднего общего образования:Выпускник на базовом уровне научится:Человек. Человек в системе общественных отношенийВыделять черты социальной сущности человека;определять роль духовных ценностей в обществе;распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать ихпримерами;различать виды искусства;соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурнойжизни;выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализациииндивида;раскрывать связь между мышлением и деятельностью;различать виды деятельности, приводитьпримеры основных видовдеятельности;выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять егооснования и последствия;различать формы чувственного и рационального познания, поясняя ихпримерами;выявлять особенности научного познания;различать абсолютную и относительную истины;иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизничеловека;выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальнойдействительности в контексте возрастания роли образования и науки в современномобществе;выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования исамообразования в жизни человека.
Общество как сложная динамическая системаХарактеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую)систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию,иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественныхизменений, аргументировать свои суждения, выводы;формулировать собственные суждения о сущности, причинах ипоследствиях
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глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.ЭкономикаРаскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;конкретизировать примерами основные факторы производства ифакторные доходы;объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примерыдействия законов спроса и предложения;оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь,поведение основных участников экономики;различать формы бизнеса;извлекать социальную информацию из источников различного типа отенденциях развития современной рыночной экономики;различать экономические и бухгалтерские издержки;приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи,функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системеРФ; различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствияинфляции для экономики в целом и для различных социальных групп;выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описыватьмеханизм их взаимодействия;определять причины безработицы, различать ее виды;высказывать обоснованные суждения о направлениях государственнойполитики в области занятости;объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зренияэкономической рациональности, анализировать собственное потребительскоеповедение;анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданамисвоих экономических интересов;приводить примеры участия государства в регулировании рыночнойэкономики;высказывать обоснованные суждения о различных направленияхэкономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизньобщества;различать важнейшие измерители экономической деятельности и показателиих роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутреннийпродукт);различать и сравнивать пути достижения экономического роста.Социальные отношенияВыделять критерии социальной стратификации;анализировать социальную информацию из адаптированных источников оструктуре общества и направлениях ее изменения;выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества;высказывать обоснованное суждение о
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факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи вусловиях современного рынка труда;выявлять причины социальныхконфликтов,моделировать ситуации разрешения конфликтов;конкретизировать примерами виды социальных норм;характеризовать виды социального контроля и их социальную роль,различать санкции социального контроля;различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерахпоследствия отклоняющегося поведения для человека и общества;определять и оценивать возможную модель собственного поведения вконкретной ситуации с точки зрения социальных норм;различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;выделять причины и последствияэтносоциальных конфликтов, приводить примеры способов ихразрешения;характеризовать основные принципы национальной политики России насовременном этапе;характеризовать социальные институты семьи ибрака; раскрывать факторы, влияющие на формированиеинститута современной семьи;характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи всовременном обществе;высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих н адемографическую ситуацию в стране;формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизнисовременного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значениеверотерпимости;осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информациипо актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делатьвыводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми спозиций толерантности.ПолитикаВыделять субъектов политической деятельности и о б ъ е к т ыполитического воздействия;различать политическую власть и другие виды власти;устанавливать связи между социальными интересами, целями и методамиполитической деятельности;высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей вполитике;раскрывать роль и функции политической системы;характеризовать государство как центральный институт политическойсистемы;различать типы политических режимов, давать оценку роли политическихрежимов различных типов в общественном развитии;
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обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях,принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии;характеризовать демократическую избирательную систему;различать мажоритарную, пропорциональную, смешаннуюизбирательные системы;устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества,раскрывать ценностный смысл правового государства;определять роль политической элиты и политического лидера в современномобществе;конкретизировать примерами роль политической идеологии;раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;формулировать суждение о значении многопартийности и идеологическогоплюрализма в современном обществе;оценивать роль СМИ в современной политической жизни;иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;различать и приводить примеры непосредственного и опосредованногополитического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участияграждан в политике.
Правовое регулирование общественных отношенийСравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;выделять основные элементы системы права;выстраивать иерархию нормативных актов;выделять основные стадии законотворческого процесса в РоссийскойФедерации;различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироватьсяв ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностямигражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека игражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся отвыполнения конституционных обязанностей;аргументировать важность соблюдения норм экологического права ихарактеризовать способы защиты экологических прав;раскрывать содержание гражданских правоотношений;применять полученные знания о нормах гражданского права в практическихситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;различать организационно-правовые формы предприятий;характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведениясубъектов семейного права, применять знания основ семейного права вповседневной жизни;находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилахприема в образовательные организации профессионального и высшего образования;характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудовогодоговора;
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иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социальногообеспечения;извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированныхисточниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);объяснять основные идеи международных документов, направленных назащиту прав человека.Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:Человек. Человек в системе общественных отношенийИспользовать полученные знания о социальных ценностях и нормах вповседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;применять знания о методах познания социальных явлений и процессов вучебной деятельности и повседневной жизни;оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;характеризовать основные методы научного познания;выявлять особенности социального познания;различать типы мировоззрений;объяснять специфику взаимовлияния двух миров социальногоиприродного в понимании природы человека и его мировоззрения;выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира иаргументировать ее.
Общество как сложная динамическая системаУстанавливать причинно-следственные связи между состоянием различныхсфер жизни общества и общественным развитием в целом;выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ,тенденции и перспективы общественного развития;систематизировать социальную информацию, устанавливать связи вцелостной картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) ипредставлять ее в разных формах (текст, схема, таблица).
ЭкономикаВыделять и формулировать характерные особенности рыночныхструктур;выявлять противоречия рынка;раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;различать источники финансирования малых и крупных предприятий;определять практическое назначение основных функций менеджмента;определять место маркетинга в деятельности организации;применятьполученные знания для выполнения социальных ролейработника и производителя;оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;раскрывать фазы экономического цикла;
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высказывать аргументированные суждения о противоречивом влияниипроцессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальныхэкономик; давать оценку противоречивым последствиям экономическойглобализации;извлекать информацию из различных источников для анализа тенденцийобщемирового экономического развития, экономического развития России.
Социальные отношенияВыделять причины социального неравенства в истории и современномобществе;высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающихуспешность самореализации молодежи в современных условиях;анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешениясоциальных конфликтов;выражать собственное отношение к различным способам разрешениясоциальных конфликтов;толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся кразличнымэтническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать рольтолерантности в современном мире;находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развитиясемьи в современном обществе;выявлять существенные параметры демографической ситуации в Россиинаоснове анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать имоценку;выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять сопорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и вРоссии.
ПолитикаНаходить, анализировать информацию о формировании правовогогосударства и гражданского общества в Российской Федерации, выделятьпроблемы;выделять основные этапы избирательной кампании;в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;отбирать и систематизировать информацию СМИ офункциях и значении местного самоуправления;самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств идеятельности политических лидеров;характеризовать особенности политического процесса в России;анализировать основные тенденции современного политическогопроцесса.Правовое регулирование общественных отношенийДействовать в пределах правовых норм для успешного решенияжизненных задач в разных сферах общественных отношений;
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перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать ихфункции;характеризовать механизм судебной защиты прав человека игражданина в РФ;ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;выявлять общественную опасность коррупции для гражданина,общества и государства;применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни,прогнозировать последствия принимаемых решений;оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрениясоответствия закону;характеризовать основные направления деятельности государственныхорганов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданскогообщества в противодействии терроризму.



Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия

Базовый уровень«Проблемно-функциональные результаты» Углубленный уровень«Системно-теоретические результаты»Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получитвозможность научитьсяII. Выпускникнаучится IV. Выпускник получитвозможность научитьсяЦелиосвоенияпредмета
Для использования вповседневной жизни иобеспечения возможности

Для развития мышления,использования вповседневной жизни
Для успешногопродолженияобразования

Для обеспечениявозможности успешногопродолженияуспешного продолжения и обеспечения по специальностям, образования пообразования по возможности успешного связанным с прикладным специальностям,специальностям, не продолжения использованием связанным ссвязанным с прикладнымиспользованиемматематики образования поспециальностям, несвязанным с прикладнымиспользованиемматематики

математики осуществлением научнойи исследовательскойдеятельности в областиматематики и смежныхнаук



Требования к результатам
Элементытеориимножеств иматематическойлогики

� Оперировать на базовомуровне3 понятиями:конечное множество,элементмножества,подмножество,пересечение иобъединение множеств,числовыемножества накоординатной прямой,отрезок, интервал;

� Оперировать4 понятиями:конечное множество,элемент множества,подмножество, пересечениеи объединение множеств,числовые множества накоординатной прямой,отрезок, интервал,полуинтервал, промежуток свыколотой точкой,графическое

� Свободно оперировать5
понятиями: конечноемножество, элементмножества, подмножество,пересечение, объединениеи разность множеств,числовые множестванакоординатной прямой,отрезок, интервал,полуинтервал,

� Достижение результатовразделаII;
� оперировать понятиемопределения, основнымивидамиопределений,основными видамитеорем;
� понимать суть косвенногодоказательства;
� оперировать

3 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствамипонятий, конкретизировать примерами общие понятия.4 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 5 Здесь идалее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя однопонятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач.



� оперировать на базовомуровне понятиями:утверждение, отрицаниеутверждения, истинные иложныеутверждения,причина, следствие,частный случай общегоутверждения,контрпример;
� находить пересечение иобъединение двухмножеств,представленныхграфически на числовойпрямой;
� строить на числовойпрямой подмножествочислового множества,заданноепростейшими

представлениемножеств накоординатнойплоскости;
� оперировать понятиями:утверждение, отрицаниеутверждения, истинныеиложные утверждения,причина, следствие, частныйслучай общего утверждения,контрпример;
� проверять принадлежностьэлемента множеству;
� находить пересечение иобъединение множеств,втом числе представленныхграфически на числовойпрямой и на координатнойплоскости;
� проводить

промежуток с выколотойточкой,графическоепредставление множествна координатнойплоскости;
� задавать множестваперечислением ихарактеристическимсвойством;
� оперировать понятиями:утверждение, отрицаниеутверждения, истинные иложные утверждения,причина, следствие,частный случай общегоутверждения,контрпример;
� проверять принадлежностьэлемента множеству;
� находить пересечение

понятиями счетногоинесчетного множества;
� применять методматематической индукциидля проведениярассуждений идоказательств и прирешении задач.В повседневной жизни иприизучении другихпредметов:
� использовать теоретико-множественный языкиязык логики для описанияреальных процессов иявлений, при решениизадач других учебныхпредметов



условиями;
� распознавать ложныеутверждения, ошибки врассуждениях, в томчисле с использованиемконтрпримеров.
В повседневной жизнии приизучении другихпредметов:
� использовать числовыемножестванакоординатной прямойдля описания реальныхпроцессов и явлений;
� проводить логическиерассуждения в ситуацияхповседневной жизни

доказательные рассуждениядляобоснования истинностиутверждений.
В повседневной жизни иприизучении других предметов:
� использовать числовыемножества на координатнойпрямой ина координатнойплоскости для описанияреальных процессов иявлений;
� проводить доказательныерассуждения в ситуацияхповседневнойжизни, прирешении задач из другихпредметов

и объединение множеств, втом числепредставленныхграфически на числовойпрямой и накоординатнойплоскости;
� проводить доказательныерассуждения дляобоснования истинностиутверждений.В повседневной жизни иприизучении другихпредметов:
� использовать числовыемножества накоординатной прямой и накоординатной плоскостидля описания реальныхпроцессов и явлений;
� проводить доказательные



рассуждения в ситуацияхповседневной жизни,прирешении задач издругих предметов
Числа ивыражения� Оперировать на базовомуровне понятиями: целоечисло, делимость чисел,обыкновеннаядробь,десятичная дробь,рациональноечисло,приближённое значениечисла, часть, доля,отношение, процент,повышение и понижениена заданное числопроцентов, масштаб;

� оперировать на базовомуровне понятиями:логарифм числа,тригонометрическая

� Свободно оперироватьпонятиями: целое число,делимость чисел,обыкновенная дробь,десятичная дробь,рациональное число,приближённое значениечисла, часть, доля,отношение, процент,повышение и понижениеназаданное число процентов,масштаб;
� приводить примеры чисел сзаданными свойствамиделимости;
� оперировать понятиями:логарифм числа,тригонометрическаяокружность, радианнаяиградусная мера угла,

� Свободно оперироватьпонятиями: натуральноечисло, множествонатуральных чисел, целоечисло, множество целыхчисел, обыкновеннаядробь, десятичная дробь,смешанное число,рациональное число,множество рациональныхчисел, иррациональноечисло, корень степениn,действительное число,множестводействительных чисел,геометрическаяинтерпретация

� Достижение результатовразделаII;
� свободно оперироватьчисловыми множествамипри решении задач;
� понимать причины иосновные идеи расширениячисловыхмножеств;
� владеть основнымипонятиями теорииделимости при решениистандартных задач
� иметь базовыепредставления омножестве комплексныхчисел;
� свободно выполнять



окружность, градуснаямера угла,величина угла,заданного точкой натригонометрическойокружности, синус,косинус, тангенс икотангенс углов,имеющих произвольнуювеличину;
� выполнятьарифметическиедействия с целыми ирациональными числами;
� выполнять несложныепреобразованиячисловых выражений,содержащих степеничисел, либо корни изчисел, либо логарифмычисел;
� сравнивать

величина угла, заданноготочкой натригонометрическойокружности, синус, косинус,тангенс и котангенс углов,имеющих произвольнуювеличину, числа е и π;
� выполнять арифметическиедействия, сочетая устные иписьменныеприемы,применяя принеобходимостивычислительныеустройства;
� находить значения корнянатуральной степени,степени с рациональнымпоказателем, логарифма,используя при необходимостивычислительныеустройства;
� пользоваться оценкой иприкидкой при

натуральных, целых,рациональных,действительных чисел;
� понимать и объяснятьразницу междупозиционной инепозиционной системамизаписи чисел;
� переводить числа из однойсистемы записи(системысчисления) вдругую;
� доказывать и использоватьпризнаки делимостисуммыи произведения привыполнении вычислений ирешении задач;
� выполнять округлениерациональных ииррациональных чисел сзаданной

тождественныепреобразованиятригонометрических,логарифмических,степенных выражений;
� владеть формулойбиномаНьютона;
� применять при решениизадач теорему о линейномпредставлении НОД;
� применять при решениизадач Китайскую теоремуоб остатках;
� применять при решениизадач МалуютеоремуФерма;
� уметь выполнять записьчисла в позиционнойсистемесчисления;
� применять прирешении задач теоретико-числовые



рациональные числамежду собой;
� оценивать и сравнивать срациональными числамизначения целых степенейчисел, корнейнатуральной степениизчисел, логарифмов чиселв простых случаях;
� изображать точками начисловой прямой целые ирациональные числа;
� изображать точками начисловой прямой целыестепени чисел, корнинатуральной степениизчисел, логарифмычисел впростых случаях;
� выполнятьнесложные

практических расчетах;
� проводить по известнымформулам иправилампреобразования буквенныхвыражений,включающихстепени, корни, логарифмы итригонометрическиефункции;
� находить значения числовыхи буквенныхвыражений,осуществляя необходимыеподстановки ипреобразования;
� изображать схематическиугол, величина котороговыражена в градусахилирадианах;
� использовать при решениизадачтабличные значениятригонометрических

точностью;
� сравниватьдействительные числаразными способами;
� упорядочивать числа,записанные в видеобыкновенной идесятичной дроби, числа,записанные сиспользованиемарифметическогоквадратного корня, корнейстепени больше 2;
� находить НОД и НОКразными способами ииспользовать их прирешении задач;
� выполнять вычисления ипреобразованиявыражений, содержащихдействительныечисла, в том числе корнинатуральных

функции: число и суммаделителей,функциюЭйлера;
� применять при решениизадач цепныедроби;
� применять при решениизадач многочлены сдействительными ицелыми коэффициентами;
� владеть понятиямиприводимый инеприводимый многочлен иприменять их при решениизадач;
� применять при решениизадач Основную теоремуалгебры;
� применять при решениизадачпростейшие функциикомплексной



преобразования целых идробно-рациональныхбуквенных выражений;
� выражать в простейшихслучаяхиз равенства однупеременную черездругие;
� вычислять в простыхслучаях значениячисловых и буквенныхвыражений, осуществляянеобходимыеподстановки ипреобразования;
� изображать схематическиугол,величина котороговыражена в градусах;
� оценивать знаки синуса,косинуса,

функций углов;
� выполнять перевод величиныугла из радианной меры вградусную и обратно.
В повседневной жизни иприизучении других учебныхпредметов:
� выполнять действия счисловыми данными прирешении задачпрактического характера изадач из различных областейзнаний, используя принеобходимости справочныематериалы ивычислительныеустройства;
� оценивать, сравнивать ииспользовать при решениипрактических задач числовыезначенияреальных величин,конкретные числовые

степеней;
� выполнять стандартныетождественныепреобразованиятригонометрических,логарифмических,степенных,иррациональныхвыражений.
В повседневной жизни иприизучении другихпредметов:
� выполнять и объяснятьсравнение результатоввычислений при решениипрактических задач, втомчисле приближенныхвычислений, используяразные способысравнений;
� записывать,

переменной какгеометрическиепреобразования



тангенса, котангенсаконкретных углов.
В повседневной жизнии приизучении других учебныхпредметов:
� выполнять вычисленияприрешении задачпрактического характера;
� выполнять практическиерасчеты сиспользованием принеобходимостисправочных материалов ивычислительныхустройств;
� соотносить реальныевеличины,характеристикиобъектов окружающегомира с

характеристики объектовокружающегомира сравнивать, округлятьчисловые данныереальных величин сиспользованием разныхсистем измерения;
� составлять и оцениватьразными способамичисловые выражения прирешении практическихзадач изадач из другихучебных предметов



их конкретнымичисловыми значениями;
� использовать методыокругления,приближенияи прикидки при решениипрактических задачповседневной жизни

Уравнения инеравенства� Решать линейныеуравнения и неравенства,квадратные уравнения;
� решать логарифмическиеуравнения вида log a(bx +c) = d и простейшиенеравенства вида loga x <d;
� решать показательныеуравнения, видаabx+c= d(где d

� Решать рациональные,показательные илогарифмические уравнения инеравенства, простейшиеиррациональные итригонометрическиеуравнения, неравенстваи ихсистемы;
� использовать методырешения уравнений:приведение к виду«произведение равно нулю»или «частное равно нулю»,замена

� Свободно оперироватьпонятиями: уравнение,неравенство,равносильные уравнения инеравенства, уравнение,являющееся следствиемдругого уравнения,уравнения,равносильныена множестве,равносильныепреобразования

� Достижение результатовразделаII;
� свободно определятьтип ивыбирать метод решенияпоказательных илогарифмическихуравнений и неравенств,иррациональных уравненийи неравенств,тригонометрическихуравнений и неравенств, их



можно представить ввидестепени с основанием a)и простейшиенеравенства вида ax< d (где d можнопредставить в видестепени с основанием a);.
� приводить несколькопримеров корнейпростейшеготригонометрическог оуравнения вида: sinx = a,cos x = a, tg x= a, ctg x = a, где a –табличное значениесоответствующейтригонометрическойфункции.
В повседневной жизнии приизучении другихпредметов:
� составлять и решатьуравнения и системы

переменных;
� использовать методинтервалов для решениянеравенств;
� использовать графическийметод для приближенногорешенияуравнений инеравенств;
� изображать натригонометрическойокружности множестворешений простейшихтригонометрическихуравнений и неравенств;
� выполнять отбор корнейуравнений или решенийнеравенств в соответствиис дополнительнымиусловиями и ограничениями.
В повседневной жизни иприизучении других учебныхпредметов:

уравнений;
� решать разные видыуравнений и неравенств иих систем, в том численекоторые уравнения 3-й и4-й степеней, дробно-рациональныеииррациональные;
� овладеть основнымитипами показательных,логарифмических,иррациональных,степенных уравненийинеравенств истандартными методамиих решенийи применять ихпри решении задач;
� применять теоремуБезу крешению уравнений;
� применять теорему Виетадля решения некоторыхуравнений

систем;
� свободно решать системылинейныхуравнений;
� решать основныетипыуравнений инеравенств спараметрами;
� применять при решениизадач неравенства Коши—Буняковского, Бернулли;
� иметь представлениеонеравенствах междусредними степенными



уравнений при решениинесложныхпрактическихзадач
� составлять и решатьуравнения, системыуравнений и неравенстваприрешении задач другихучебных предметов;
� использовать уравненияинеравенства для построенияи исследования простейшихматематических моделейреальных ситуаций илиприкладных задач;
� уметьинтерпретироватьполученный при решенииуравнения, неравенства илисистемы результат,оценивать его правдоподобиев контексте заданнойреальной ситуации илиприкладной задачи

степени выше второй;
� понимать смысл теорем оравносильных инеравносильныхпреобразованияхуравнений и уметь ихдоказывать;
� владеть методами решенияуравнений,неравенств и ихсистем, уметь выбиратьметод решения иобосновывать свой выбор;
� использовать методинтервалов для решениянеравенств, втом числедробно- рациональных ивключающих в себяиррациональныевыражения;
� решать алгебраические



уравнения и неравенства иих системы с параметрамиалгебраическим играфическим методами;
� владеть разнымиметодамидоказательства неравенств;
� решать уравнения вцелыхчислах;
� изображать множества наплоскости, задаваемыеуравнениями,неравенствами и ихсистемами;
� свободно использоватьтождественныепреобразования прирешении уравнений исистем уравнений



В повседневной жизни иприизучении другихпредметов:
� составлять и решатьуравнения, неравенства, ихсистемы при решениизадач других учебныхпредметов;
� выполнять оценкуправдоподобиярезультатов, получаемыхпри решении различныхуравнений, неравенств иих систем при решениизадач других учебныхпредметов;
� составлять и решатьуравнения и неравенства спараметрами прирешении задач другихучебных предметов;



� составлять уравнение,неравенство или ихсистему, описывающиереальную ситуацию илиприкладную задачу,интерпретироватьполученные результаты;
� использоватьпрограммные средства прирешенииотдельныхклассов уравнений инеравенств

Функции � Оперировать на базовомуровне понятиями:зависимость величин,функция, аргумент изначениефункции,область определения имножество значенийфункции, график

� Оперировать понятиями:зависимость величин,функция, аргумент изначение функции, областьопределения и множествозначений функции, графикзависимости, графикфункции, нули функции,

� Владеть понятиями:зависимость величин,функция, аргумент изначение функции, областьопределения и множествозначенийфункции, графикзависимости, графикфункции, нули функции,промежутки

� Достижение результатовразделаII;
� владеть понятиемасимптоты и уметьегоприменять при решениизадач;
� применять методырешения простейшихдифференциальных



зависимости, графикфункции, нули функции,промежуткизнакопостоянства,возрастание на числовомпромежутке, убывание начисловом промежутке,наибольшее инаименьшее значениефункции начисловомпромежутке,периодическая функция,период;
� оперировать на базовомуровне понятиями:прямая иобратнаяпропорциональностьлинейная, квадратичная,логарифмическая и

промежуткизнакопостоянства,возрастание на числовомпромежутке, убывание начисловом промежутке,наибольшее и наименьшеезначение функции начисловом промежутке,периодическая функция,период, четная и нечетнаяфункции;
� оперировать понятиями:прямая и обратнаяпропорциональность,линейная, квадратичная,логарифмическая ипоказательная функции,тригонометрическиефункции;
� определять значениефункциипо значениюаргумента приразличных способах

знакопостоянства,возрастание на числовомпромежутке, убывание начисловомпромежутке,наибольшее и наименьшеезначение функции начисловом промежутке,периодическая функция,период, четная и нечетнаяфункции; уметь применятьэти понятия при решениизадач;
� владеть понятиемстепенная функция;строить ее график и уметьприменять свойствастепенной функции прирешениизадач;
� владеть понятиямипоказательная

уравнений первого ивторого порядков



показательная функции,тригонометрическиефункции;
� распознавать графикиэлементарных функций:прямой и обратнойпропорциональности, линейной,квадратичной,логарифмической ипоказательной функций,тригонометрическихфункций;
� соотносить графикиэлементарных функций:прямой и обратнойпропорциональности, линейной,квадратичной,логарифмической ипоказательной

задания функции;
� строить графики изученныхфункций;
� описывать по графику ивпростейших случаях поформуле поведение исвойства функций, находитьпо графику функциинаибольшие и наименьшиезначения;
� строить эскиз графикафункции, удовлетворяющейприведенному набору условий(промежуткивозрастания/убывания,значение функции в заданнойточке, точкиэкстремумов,асимптоты, нули функции ит.д.);
� решать уравнения,простейшие системыуравнений, используясвойства функций и ихграфиков.

функция, экспонента;строить их графики иуметь применять свойствапоказательной функциипри решениизадач;
� владеть понятиемлогарифмическаяфункция; строить ееграфик и уметь применятьсвойства логарифмическойфункции при решениизадач;
� владеть понятиямитригонометрическиефункции; строить ихграфики и уметьприменять свойстватригонометрическихфункций при решениизадач;
� владеть понятием обратнаяфункция;применять это



функций,тригонометрическихфункций с формулами,которыми они заданы;
� находить по графикуприближённо значенияфункции в заданныхточках;
� определять по графикусвойства функции (нули,промежуткизнакопостоянства,промежуткимонотонности,наибольшие инаименьшие значения ит.п.);
� строить эскиз графикафункции,удовлетворяющейприведенному наборуусловий (промежутки

В повседневной жизни иприизучении других учебныхпредметов:
� определять по графикамииспользовать для решенияприкладных задач свойствареальныхпроцессов изависимостей (наибольшие инаименьшие значения,промежутки возрастания иубывания функции,промежуткизнакопостоянства,асимптоты, период и т.п.);
� интерпретировать свойствав контексте конкретнойпрактической ситуации;
� определять по графикампростейшие характеристикипериодических процессов

понятие при решениизадач;
� применять при решениизадач свойства функций:четность, периодичность,ограниченность;
� применять при решениизадач преобразованияграфиков функций;
� владеть понятиямичисловаяпоследовательность,арифметическая игеометрическаяпрогрессия;
� применять при решениизадач свойства и признакиарифметической игеометрическойпрогрессий.В повседневной жизни иприизучении других



возрастания / убывания,значениефункции взаданнойточке, точкиэкстремумов и т.д.).
В повседневной жизнии приизучении другихпредметов:
� определять по графикамсвойства реальныхпроцессови зависимостей(наибольшие инаименьшие значения,промежутки возрастанияи убывания, промежуткизнакопостоянства и т.п.);
� интерпретироватьсвойства в контекстеконкретной практической

в биологии, экономике,музыке, радиосвязи и др.(амплитуда, период и т.п.)
учебных предметов:

� определять по графикам ииспользовать для решенияприкладных задачсвойства реальныхпроцессов изависимостей(наибольшие инаименьшие значения,промежутки возрастания иубывания функции,промежуткизнакопостоянства,асимптоты, точкиперегиба, период и т.п.);
� интерпретироватьсвойства в контекстеконкретной практическойситуации;.
� определять пографикам простейшиехарактеристики



ситуации периодических процессовв биологии,экономике,музыке, радиосвязи и др.(амплитуда, период ит.п.)
Элементыматематическогоанализа

� Оперировать на базовомуровне понятиями:производная функции вточке, касательная кграфику функции,производная функции;
� определять значениепроизводной функции вточке по изображениюкасательной к графику,проведенной в этойточке;
� решать несложныезадачина применение связи

� Оперировать понятиями:производнаяфункции в точке,касательная к графикуфункции, производнаяфункции;
� вычислять производнуюодночлена, многочлена,квадратного корня,производную суммы функций;
� вычислять производныеэлементарных функцийи ихкомбинаций, используясправочные материалы;
� исследовать в простейшихслучаяхфункции намонотонность,

� Владеть понятиембесконечно убывающаягеометрическаяпрогрессия и уметьприменять его прирешении задач;
� применять для решениязадач теориюпределов;
� владеть понятиямибесконечно большие ибесконечно малыечисловыепоследовательности иуметь сравниватьбесконечно большие ибесконечно малыепоследовательности;
� владеть понятиями:

� Достижение результатовразделаII;
� свободно владетьстандартным аппаратомматематического анализадля вычисленияпроизводных функцииодной переменной;
� свободно применятьаппаратматематического анализадля исследования функцийипостроения графиков, втом числеисследования навыпуклость;



между промежуткамимонотонности и точкамиэкстремумафункции, содной стороны, ипромежуткамизнакопостоянства инулями производнойэтойфункции – с другой.
В повседневной жизнии приизучении другихпредметов:
� пользуясь графиками,сравнивать скоростивозрастания (роста,повышения, увеличенияи т.п.) или скоростиубывания (падения,снижения, уменьшения ит.п.) величин в реальных

находить наибольшие инаименьшие значенияфункций, строить графикимногочленов и простейшихрациональных функций сиспользованием аппаратаматематического анализа.
В повседневной жизни иприизучении других учебныхпредметов:
� решать прикладные задачииз биологии, физики, химии,экономики и другихпредметов, связанные сисследованиемхарактеристик реальныхпроцессов, нахождениемнаибольших и наименьшихзначений, скорости иускорения и

производная функциивточке, производнаяфункции;
� вычислять производныеэлементарныхфункций иихкомбинаций;
� исследовать функциинамонотонность иэкстремумы;
� строить графики иприменять к решениюзадач, в том числе спараметром;
� владеть понятиемкасательная к графикуфункции и уметьприменять его прирешении задач;
� владеть понятиямипервообразная функция,определенный интеграл;
� применять теорему

� оперировать понятиемпервообразной функциидля решениязадач;
� овладеть основнымисведениями об интегралеНьютона–Лейбница и егопростейших применениях;
� оперировать встандартных ситуацияхпроизводными высшихпорядков;
� уметь применять прирешении задач свойстванепрерывных функций;
� уметь применять прирешении задач теоремыВейерштрасса;
� уметь выполнять



процессах;
� соотносить графикиреальных процессовизависимостей с ихописаниями,включающимихарактеристики скоростиизменения(быстрый рост,плавное понижение ит.п.);
� использовать графикиреальных процессов длярешения несложныхприкладных задач, втомчисле определяяпо графику скоростьходапроцесса

т.п.;
� интерпретироватьполученные результаты

Ньютона–Лейбница иееследствия для решениязадач.
В повседневной жизни иприизучении других учебныхпредметов:
� решать прикладные задачииз биологии, физики,химии, экономики идругих предметов,связанныес исследованиемхарактеристик процессов;
� интерпретироватьполученные результаты

приближенные вычисления(методырешенияуравнений, вычисленияопределенного интеграла);
� уметь применятьприложение производной иопределенного интеграла крешениюзадачестествознания;
� владеть понятиямивторая производная,выпуклость графикафункции и уметьисследовать функциюнавыпуклость

Статистика и теориявероятностей, логикаикомбинаторика

� Оперировать на базовомуровне основнымиописательнымихарактеристикамичислового набора:среднее

� Иметь представление одискретных и непрерывныхслучайныхвеличинах ираспределениях, онезависимости случайныхвеличин;

� Оперировать основнымиописательнымихарактеристикамичислового набора,понятием генеральнаясовокупность и

� Достижение результатовразделаII;
� иметь представлениеоцентральной предельнойтеореме;
� иметь представление



арифметическое,медиана,наибольшее инаименьшее значения;
� оперировать на базовомуровне понятиями:частота и вероятностьсобытия, случайныйвыбор, опыты сравновозможнымиэлементарнымисобытиями;
� вычислять вероятностисобытий на основеподсчета числа исходов.
В повседневной жизнии приизучении другихпредметов:
� оценивать и сравнивать впростых случаях

� иметь представление оматематическом ожиданиии дисперсии случайныхвеличин;
� иметь представление онормальном распределении ипримерах нормальнораспределенных случайныхвеличин;
� понимать суть законабольших чисел и выборочногометода измерениявероятностей;
� иметь представление обусловной вероятности иополной вероятности,применять их в решениизадач;
� иметь представление оважных частных видахраспределений и применятьих в решениизадач;
� иметь представление о

выборкой из нее;
� оперировать понятиями:частота и вероятностьсобытия, сумма ипроизведениевероятностей, вычислятьвероятности событий наоснове подсчета числаисходов;
� владеть основнымипонятиями комбинаторикии уметь их применятьприрешении задач;
� иметь представлениеобосновах теориивероятностей;
� иметь представление одискретных инепрерывных случайныхвеличинахираспределениях, онезависимости случайныхвеличин;
� иметь представление

о выборочномкоэффициенте корреляциии линейнойрегрессии;
� иметь представлениеостатистическихгипотезах и проверкестатистическойгипотезы, о статистикекритерия и ее уровнезначимости;
� иметь представлениеосвязи эмпирических итеоретическихраспределений;
� иметь представлениеокодировании, двоичнойзаписи, двоичном дереве;
� владеть основнымипонятиями теории графов(граф, вершина, ребро,степень вершины, путь вграфе) и уметь



вероятности событий вреальнойжизни;
� читать, сопоставлять,сравнивать,интерпретировать впростых случаяхреальные данные,представленные в видетаблиц, диаграмм,графиков

корреляции случайныхвеличин, о линейнойрегрессии.
В повседневной жизни иприизучении других предметов:
� вычислять или оцениватьвероятностисобытий вреальной жизни;
� выбирать подходящиеметоды представленияиобработки данных;
� уметь решать несложныезадачи на применение законабольших чисел в социологии,страховании,здравоохранении,обеспечении безопасностинаселенияв чрезвычайныхситуациях

о математическоможидании и дисперсиислучайныхвеличин;
� иметь представлениеосовместныхраспределениях случайныхвеличин;
� понимать суть законабольших чисел ивыборочного методаизмерения вероятностей;
� иметь представлениеонормальномраспределении и примерахнормальнораспределенныхслучайных величин;
� иметь представлениеокорреляции случайныхвеличин.
В повседневной жизни иприизучении другихпредметов:

применять их прирешениизадач;
� иметь представлениеодеревьях и уметьприменять при решениизадач;
� владеть понятиемсвязность и уметьприменять компонентысвязности при решениизадач;
� уметь осуществлятьпутипо ребрам, обходы ребер ивершин графа;
� иметь представлениеобэйлеровом игамильтоновом пути,иметь представлениеотрудности задачинахождения гамильтоновапути;
� владеть понятиямиконечные и счетныемножества и уметь



� вычислять или оцениватьвероятности событийвреальной жизни;
� выбирать методыподходящегопредставления иобработки данных

их применять прирешениизадач;
� уметь применятьметодматематическойиндукции;
� уметь применятьпринцип Дирихле прирешении задач

Текстовыезадачи � Решать несложныетекстовые задачи разныхтипов;
� анализировать условиезадачи, принеобходимости строитьдля ее решенияматематическую модель;
� понимать и использоватьдля решения задачиинформацию,представленную в видетекстовой и символьнойзаписи,

� Решать задачи разныхтипов,в том числе задачиповышенной трудности;
� выбирать оптимальныйметод решения задачи,рассматривая различныеметоды;
� строить модельрешениязадачи,проводитьдоказательные рассуждения;
� решать задачи, требующиепереборавариантов, проверкиусловий,выбора

� Решать разные задачиповышенной трудности;
� анализировать условиезадачи, выбиратьоптимальный методрешения задачи,рассматривая различныеметоды;
� строить модель решениязадачи, проводитьдоказательныерассуждения прирешениизадачи;
� решать задачи,

� Достижение результатовразделаII



схем, таблиц, диаграмм,графиков,рисунков;
� действовать поалгоритму,содержащемуся вусловиизадачи;
� использовать логическиерассуждения прирешениизадачи;
� работать с избыточнымиусловиями, выбирая извсей информации,данные, необходимыедля решения задачи;
� осуществлять несложныйперебор возможныхрешений, выбирая изнихоптимальное покритериям,сформулированнымвусловии;

оптимальногорезультата;
� анализировать иинтерпретироватьрезультаты в контекстеусловия задачи, выбиратьрешения, не противоречащиеконтексту;
� переводить при решениизадачи информацию из однойформы в другую, используяпри необходимости схемы,таблицы, графики,диаграммы;
В повседневной жизни иприизучении других предметов:
� решать практическиезадачии задачи из других предметов

требующие переборавариантов, проверкиусловий, выбораоптимального результата;
� анализировать иинтерпретироватьполученные решениявконтексте условия задачи,выбирать решения, непротиворечащиеконтексту;
� переводить при решениизадачи информацию изоднойформы записи вдругую, используя принеобходимости схемы,таблицы, графики,диаграммы.
В повседневной жизни иприизучении другихпредметов:
� решать практические



� анализировать иинтерпретироватьполученные решения вконтекстеусловия задачи,выбирать решения, непротиворечащиеконтексту;
� решать задачи нарасчетстоимостипокупок,услуг, поездок и т.п.;
� решать несложныезадачи, связанные сдолевым участием вовладении фирмой,предприятием,недвижимостью;
� решать задачи напростые проценты(системы скидок,комиссии) и навычисление сложныхпроцентовв различных схемахвкладов, кредитов и

задачи и задачи издругихпредметов



ипотек;
� решать практическиезадачи, требующиеиспользованияотрицательных чисел: наопределениетемпературы, наопределение положенияна временнóй оси (донашей эры и после),надвижение денежныхсредств (приход/расход),наопределениеглубины/высоты и т.п.;
� использовать понятиемасштабадля нахождениярасстояний и длиннакартах, планахместности, планахпомещений,



выкройках, при работе накомпьютере и т.п.В повседневной жизнии приизучении другихпредметов:
� решать несложныепрактические задачи,возникающие вситуацияхповседневной жизни

Геометрия� Оперировать на базовомуровне понятиями: точка,прямая, плоскость впространстве,параллельность иперпендикулярностьпрямых и плоскостей;
� распознавать основныевиды многогранников(призма, пирамида,прямоугольный

� Оперировать понятиями:точка, прямая, плоскость впространстве,параллельность иперпендикулярность прямыхи плоскостей;
� применять для решениязадачгеометрические факты, еслиусловия применения заданы вявной форме;
� решать задачи нанахождение

� Владеть геометрическимипонятиями при решениизадач и проведенииматематическихрассуждений;
� самостоятельноформулироватьопределениягеометрических фигур,выдвигать гипотезы оновых свойствах ипризнаках

� Иметь представлениеобаксиоматическом методе;
� владеть понятиемгеометрические местаточек в пространстве иуметь применять ихдлярешения задач;
� уметь применять длярешения задач свойстваплоских идвугранных углов,трехгранного угла,



параллелепипед,куб);
� изображать изучаемыефигуры от руки и сприменением простыхчертежныхинструментов;
� делать (выносные)плоские чертежи изрисунков простыхобъемных фигур: видсверху, сбоку, снизу;
� извлекать информацию опространственныхгеометрических фигурах,представленную начертежах и рисунках;
� применять теоремуПифагора привычисленииэлементов

геометрических величинпообразцам или алгоритмам;
� делать (выносные) плоскиечертежи из рисунковобъемных фигур, в том числерисовать вид сверху, сбоку,строить сечениямногогранников;
� извлекать,интерпретировать ипреобразовыватьинформацию огеометрических фигурах,представленную начертежах;
� применять геометрическиефактыдля решения задач, втом числе предполагающихнесколько шагов решения;
� описывать взаимное

геометрических фигуриобосновывать илиопровергать их, обобщатьили конкретизироватьрезультаты на новыхклассах фигур, проводитьв несложных случаяхклассификацию фигурпоразличным основаниям;
� исследовать чертежи,включая комбинациифигур, извлекать,интерпретировать ипреобразовыватьинформацию,представленную начертежах;
� решать задачигеометрическогосодержания, в том числе вситуациях, когда алгоритмрешения не следует

теоремы косинусов исинусов для трехгранногоугла;
� владеть понятиемперпендикулярное сечениепризмы и уметьприменять егопри решениизадач;
� иметь представлениеодвойственностиправильныхмногогранников;
� владеть понятиямицентральное ипараллельноепроектирование иприменять их припостроении сечениймногогранников методомпроекций;
� иметь представлениеоразвертке многогранникаи кратчайшем пути наповерхностимногогранника;



стереометрическихфигур;
� находить объемы иплощади поверхностейпростейшихмногогранников сприменением формул;
� распознавать основныевиды телвращения(конус, цилиндр, сфера ишар);
� находить объемы иплощади поверхностейпростейшихмногогранников и телвращения с применениемформул.
В повседневной жизнии приизучении другихпредметов:

расположение прямых иплоскостей в пространстве;
� формулировать свойства ипризнакифигур;
� доказывать геометрическиеутверждения;
� владеть стандартнойклассификациейпространственных фигур(пирамиды, призмы,параллелепипеды);
� находить объемы и площадиповерхностейгеометрических тел сприменением формул;
� вычислять расстояния иуглыв пространстве.
В повседневной жизни иприизучении других предметов:
� использовать свойства

явно из условия,выполнять необходимыедля решения задачидополнительныепостроения, исследоватьвозможность применениятеорем иформул длярешениязадач;
� уметь формулироватьидоказыватьгеометрическиеутверждения;
� владеть понятиямистереометрии: призма,параллелепипед,пирамида, тетраэдр;
� иметь представленияобаксиомах стереометрии иследствиях из них и уметьприменять их при решениизадач;
� уметь строить сечения

� иметь представлениеоконических сечениях;
� иметь представлениеокасающихся сферахикомбинации тел вращенияи уметь применять их прирешении задач;
� применять при решениизадач формулу расстоянияот точки до плоскости;
� владеть разнымиспособами задания прямойуравнениями иуметьприменять прирешениизадач;
� применять при решениизадач и доказательстветеорем векторныйметоди метод координат;
� иметь представление



� соотносить абстрактныегеометрические понятияи факты среальнымижизненными объектами иситуациями;
� использовать свойствапространственныхгеометрических фигурдля решениятиповыхзадач практическогосодержания;
� соотносить площадиповерхностей телодинаковой формыразличного размера;
� соотносить объемысосудов одинаковойформы различногоразмера;
� оценивать формуправильного

геометрических фигур длярешения задачпрактического характера изадач из других областейзнаний

многогранников сиспользованиемразличных методов, втомчисле и метода следов;
� иметь представлениеоскрещивающихся прямыхв пространстве и уметьнаходить угол ирасстояние между ними;
� применять теоремы опараллельности прямых иплоскостейв пространствепри решении задач;
� уметь применятьпараллельноепроектирование дляизображения фигур;
� уметь применятьперпендикулярностипрямой и плоскости прирешении задач;
� владеть понятиями

об аксиомах объема,применять формулыобъемов прямоугольногопараллелепипеда, призмы ипирамиды,тетраэдра прирешении задач;
� применять теоремы оботношениях объемов прирешениизадач;
� применять интеграл длявычисления объемов иповерхностей телвращения, вычисленияплощади сферическогопояса и объема шаровогослоя;
� иметь представлениеодвижениях впространстве:параллельном переносе,симметрии



многогранника послеспилов, срезови т.п.(определять количествовершин, ребер и гранейполученныхмногогранников)

ортогональноепроектирование,наклонные и их проекции,уметь применять теоремуо трех перпендикулярахпри решении задач;
� владеть понятиямирасстояние междуфигурами в пространстве,общийперпендикуляр двухскрещивающихся прямыхи уметь применять их прирешении задач;
� владеть понятием уголмежду прямой иплоскостью и уметьприменять его прирешении задач;
� владеть понятиямидвугранный угол, уголмежду плоскостями,перпендикулярныеплоскости и уметь

относительно плоскости,центральной симметрии,поворотеотносительнопрямой, винтовойсимметрии, уметьприменять их при решениизадач;
� иметь представлениеоплощади ортогональнойпроекции;
� иметь представлениеотрехгранном имногогранном угле иприменять свойстваплоских угловмногогранного угла прирешении задач;
� иметь представления опреобразовании подобия,гомотетии иуметьприменять их при решениизадач;
� уметь решать



применять их прирешениизадач;
� владеть понятиями призма,параллелепипед иприменять свойствапараллелепипеда прирешении задач;
� владеть понятиемпрямоугольныйпараллелепипед иприменять его прирешении задач;
� владеть понятиямипирамида, виды пирамид,элементы правильнойпирамидыи уметьприменять их при решениизадач;
� иметь представлениеотеореме Эйлера,правильныхмногогранниках;
� владеть понятиемплощади поверхностей

задачи на плоскостиметодами стереометрии;
� уметь применятьформулы объемов прирешении задач



многогранников и уметьприменять егоприрешении задач;
� владеть понятиями телавращения (цилиндр, конус,шар и сфера), их сечения иуметь применять их прирешении задач;
� владеть понятиямикасательные прямые иплоскости и уметьприменять из при решениизадач;
� иметь представленияовписанных и описанныхсферах и уметь применятьих при решении задач;
� владеть понятиями объем,объемы многогранников,телвращения и применятьих при решении задач;
� иметь представление



о развертке цилиндраиконуса, площадиповерхности цилиндра иконуса, уметь применятьих при решении задач;
� иметь представлениеоплощади сферы и уметьприменять егоприрешении задач;
� уметь решать задачи накомбинациимногогранников и телвращения;
� иметь представление оподобии в пространстве иуметьрешать задачи наотношение объемов иплощадей поверхностейподобных фигур.В повседневной жизни иприизучении другихпредметов:
� составлять с



использованием свойствгеометрических фигурматематические моделидля решения задачпрактического характера изадач из смежныхдисциплин, исследоватьполученные модели иинтерпретироватьрезультат

Векторы икоординаты впространстве

� Оперировать на базовомуровне понятиемдекартовыкоординаты впространстве;
� находить координатывершинкуба ипрямоугольногопараллелепипеда

� Оперировать понятиямидекартовы координаты впространстве, вектор,модуль вектора, равенствовекторов, координатывектора, угол междувекторами, скалярноепроизведение векторов,коллинеарные векторы;
� находить расстояние междудвумя точками, суммувекторов и произведениевектора на

� Владеть понятиямивекторы и их координаты;
� уметь выполнятьоперациинад векторами;
� использовать скалярноепроизведение векторов прирешениизадач;
� применять уравнениеплоскости, формулурасстояния между

� Достижение результатовразделаII;
� находить объемпараллелепипеда итетраэдра, заданныхкоординатами своихвершин;
� задавать прямую впространстве;
� находить расстояниеотточки до плоскости всистеме координат;



число, угол междувекторами, скалярноепроизведение, раскладыватьвектор подвумнеколлинеарным векторам;
� задавать плоскостьуравнением в декартовойсистемекоординат;
� решать простейшиезадачивведениемвекторного базиса

точками, уравнение сферыпри решениизадач;
� применять векторы иметодкоординат в пространствепри решении задач

� находить расстояниемежду скрещивающимисяпрямыми, заданными всистеме координат

Историяматематики� Описывать отдельныевыдающиеся результаты,полученные в ходеразвития математикикакнауки;
� знать примерыматематическихоткрытий и их авторов всвязи сотечественной ивсемирной историей;

� Представлять вкладвыдающихся математиков вразвитие математики ииныхнаучных областей;
� понимать роль математикив развитииРоссии

� Иметь представлениеовкладе выдающихсяматематиков в развитиенауки;
� понимать роль математикив развитии России

Достижение результатовраздела II



� понимать рольматематики вразвитии РоссииМетодыматематики� Применять известныеметодыпри решениистандартныхматематических задач;
� замечать ихарактеризоватьматематическиезакономерности вокружающейдействительности;
� приводить примерыматематическихзакономерностей вприроде, в том числехарактеризующихкрасоту и совершенствоокружающего мира ипроизведений искусства

� Использовать основныеметоды доказательства,проводить доказательство ивыполнять опровержение;
� применять основные методырешения математическихзадач;
� на основе математическихзакономерностей в природехарактеризовать красоту исовершенствоокружающегомира и произведенийискусства;
� применять простейшиепрограммные средства иэлектронно-коммуникационные системыпри решении

� Использовать основныеметодыдоказательства,проводить доказательствои выполнятьопровержение;
� применять основныеметоды решенияматематических задач;
� на основе математическихзакономерностей вприроде характеризоватькрасоту и совершенствоокружающего мира ипроизведений искусства;
� применятьпростейшие программныесредства

� Достижение результатовразделаII;
� применятьматематические знания кисследованиюокружающего мира(моделированиефизических процессов,задачи экономики)



математических задач и электронно-коммуникационныесистемы при решенииматематических задач;
� пользоватьсяприкладнымипрограммами ипрограммами символьныхвычислений дляисследованияматематическихобъектов
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Информатика
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднегообщего образования:Выпускник на базовом уровне научится:определять информационный объем графических и звуковых данных призаданных условиях дискретизации;строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решатьнесложные логические уравнения;находить оптимальный путь во взвешенном графе;определять результат выполнения алгоритма при заданных исходныхданных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовыхпоследовательностей; создавать на их основе несложные программы анализаданных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном дляизучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную)несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовыхданных;создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задачбазового уровня из различных предметных областей с использованием основныхалгоритмических конструкций;использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствиис типом решаемых задач и по выбранной специализации;понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностьювычислений (время работы, размер используемой памяти);использовать компьютерно-математические модели для анализасоответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметрымоделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты,получаемые в ходе моделирования реальных процессов;представлять результаты математического моделирования в наглядном виде,готовить полученные данные для публикации;аргументировать выбор программного обеспечения и технических средствИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания опринципах построения персонального компьютера и классификации егопрограммного обеспечения;использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий изразличных предметных областей;использовать табличные (реляционные) базы данных, в частностисоставлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнятьсортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа кним; наполнять разработанную базу данных;создавать структурированные текстовые документы и демонстрационныематериалы с использованием возможностей современных программных средств;применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работытехнических средств ИКТ;



108

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе заперсональнымкомпьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:выполнять эквивалентные преобразования логических выражений,используязаконы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;переводить заданное натуральное число из двоичной записи ввосьмеричнуюи шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа,записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальныхобъектов и процессов;строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодированиесообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которыепозволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также опомехоустойчивых кодах ;понимать важность дискретизации данных; использовать знания опостановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализаданных;использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной средепрограммирования, включая тестирование и отладку программ; использоватьосновные управляющие конструкции последовательного программирования ибиблиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели;оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов;интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальныхпроцессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальномуобъекту или процессу;применять базы данных и справочные системы при решении задач,возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебныемноготабличные базы данных;классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругомвыполняемых задач;понимать основные принципы устройства современного компьютера имобильных электронных устройств; использовать правила безопасной иэкономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспеченияинформационной безопасности, способы и средства обеспечения надежногофункционирования средств ИКТ;критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.
Выпускник на углубленном уровне научится:кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строитьнеравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений,используя условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по
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возможности меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов,и кода, допускающего диагностику ошибок;строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции,конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентныепреобразования этих выражений, используя законы алгебры логики (в частности,свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации сдизъюнкцией);строить таблицу истинности заданного логического выражения; строитьлогическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблицеистинности; определять истинность высказывания, составленного из элементарныхвысказываний с помощью логических операций, если известна истинностьвходящих в него элементарных высказываний; исследовать область истинностивысказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения;строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновыватьвыигрышную стратегию игры;записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием;использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частностипризнак делимости числа на основание системы счисления;записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применятьзнания о представлении чисел в памяти компьютера;описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер(весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, вчастности задачу построения оптимального пути между вершинамиориентированного ациклического графа и определения количества различных путеймежду вершинами;формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальныхмоделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); пониматьсодержание тезиса Черча–Тьюринга;понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностьювычислений (время работы и размер используемой памяти при заданных исходныхданных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходныхданных); определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов;анализировать предложенный алгоритм, например определять, какиерезультаты возможны при заданном множестве исходных значений и при какихисходных значениях возможно получение указанных результатов;создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовыеалгоритмы, связанные с анализом элементарных функций (в том числеприближенных вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления,делимостью целых чисел; линейной обработкой последовательностей и массивовчисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также рекурсивныеалгоритмы;применять метод сохранения промежуточных результатов (методдинамического программирования) для создания полиномиальных (не переборных)алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск минимального пути вориентированном ациклическом графе, подсчетколичества путей;
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создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основеизученных алгоритмов и методов;применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья,очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурамиданных;использовать основные понятия, конструкции и структуры данныхпоследовательного программирования, а также правила записи этих конструкций иструктур в выбранном для изучения языке программирования;использовать в программах данные различных типов; применятьстандартные и собственные подпрограммы для обработки символьных строк;выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов различной размерности;выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы сиспользованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять базовыеоперации с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решениекоторых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме;реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы вединую программу; использовать модульный принцип построения программ;использовать библиотеки стандартных подпрограмм;применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач;выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты,описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранномязыке программирования;выполнять отладку и тестирование программ в выбранной средепрограммирования; использовать при разработке программ стандартные библиотекиязыка программирования и внешние библиотеки программ; создаватьмногокомпонентные программные продукты в среде программирования;инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимыедля решения учебных задач по выбранной специализации;пользоваться навыками формализации задачи; создавать описанияпрограмм, инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектнымработам;разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели;анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводитьэксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера;интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальныхпроцессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов ипроцессов;понимать основные принципы устройства и функционированиясовременных стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурациюкомпьютера в соответствии с решаемыми задачами;понимать назначение, а также основные принципы устройства и работысовременных операционных систем; знать виды и назначение системногопрограммного обеспечения;владеть принципами организации иерархических файловых систем иименования файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов;
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использовать на практике общие правила проведения исследовательскогопроекта (постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходныхданных, проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета);планировать и выполнять небольшие исследовательскиепроекты;использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулыс использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделениедиапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построениеграфиков и диаграмм;владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных,их структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строктаблицы, удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных исредства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных;использовать компьютерные сети для обмена данными при решенииприкладных задач;организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраиватьработу протоколов сети TCP/IP и определять маску сети);понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети;представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений (сайты, блоги и др.);применять на практике принципы обеспечения информационнойбезопасности, способы и средства обеспечения надежного функционированиясредств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и права (втом числе авторские права);проектировать собственное автоматизированное место; следовать основамбезопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональнымкомпьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передачеинформации; определять пропускную способность и помехозащищенность каналасвязи, искажение информации при передаче по каналам связи, а такжеиспользовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.);использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессовокружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев прирешении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов;использовать знания о методе «разделяй и властвуй»;приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которыеимеют различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;использовать понятие универсального алгоритма и приводить примерыалгоритмически неразрешимых проблем;использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества инедостатки двух языков программирования;создавать программы для учебных или проектных задач среднейсложности;использовать информационно-коммуникационные технологии при
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моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбраннымпрофилем;осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечениядля решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных ииных целей;проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности исогласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности)результатов натурных и компьютерных экспериментов;использовать пакеты программ и сервисы обработки и представленияданных, в том числе – статистической обработки;использовать методы машинного обучения при анализе данных;использовать представление о проблеме хранения и обработки больших данных;создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных исправочными системами с помощью веб-интерфейса.
ФизикаВ результате изучения учебного предмета «Физика» на уровнесреднего общего образования:Выпускник на базовом уровне научится:демонстрировать на примерах роль и место физики в формированиисовременной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий,в практической деятельности людей;демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другимиестественными науками;устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применятьосновные физические модели для их описания и объяснения;использовать информацию физического содержания при решении учебных,практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию изразличных источников и критически ее оценивая;различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельностиметоды научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент,выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты,законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место внаучном познании;проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбираяизмерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планироватьход измерений, получать значение измеряемой величины и оцениватьотносительную погрешность по заданным формулам;проводить исследования зависимостей между физическими величинами:проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров,характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетомпогрешности измерений;использовать для описания характера протекания физических процессовфизические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;использовать для описания характера протекания физических процессовфизические законы с учетом границ их применимости;
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решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера):используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически вернуюцепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основеанализа условия задачи выделять физическую модель, находить физическиевеличины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчетыи проверять полученный результат;учитывать границы применения изученных физических моделей прирешении физических и межпредметных задач;использовать информацию и применять знания о принципах работы иосновных характеристиках изученных машин, приборов и других техническихустройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач;использовать знания о физических объектах и процессах в повседневнойжизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническимиустройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологическогоповедения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:понимать и объяснять целостность физической теории, различатьграницы ее применимости и место в ряду других физических теорий;владеть приемами построения теоретических доказательств, а такжепрогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов наоснове полученных теоретических выводов и доказательств;характеризовать системную связь между основополагающими научнымипонятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила,энергия;выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физическихзакономерностей и законов;самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством:энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;решать практико-ориентированные качественные и расчетные физическиезадачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов илиформул, связывающих известные физические величины, в контекстемежпредметных связей;объяснять принципы работы и характеристики изученных машин,приборови технических устройств;объяснять условия применения физических моделей при решении физическихзадач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешатьпроблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.Выпускник на углубленном уровне научится:объяснять и анализировать роль и место физики в формированиисовременной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий,в практической деятельности людей;характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными
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науками;характеризовать системную связь между основополагающими научнымипонятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила,энергия;понимать и объяснять целостность физической теории, различать границыее применимости и место в ряду других физических теорий;владеть приемами построения теоретических доказательств, а такжепрогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов наоснове полученных теоретических выводов и доказательств;самостоятельно конструировать экспериментальные установки дляпроверкивыдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности;самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;решать практико-ориентированные качественные и расчетные физическиезадачи с опорой как на известные физические законы,закономерности и модели, таки на тексты с избыточной информацией;объяснять границы применения изученных физических моделей прирешении физических и межпредметных задач;выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физическихзакономерностей и законов;характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством:энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем;объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборови технических устройств;объяснять условия применения физических моделей при решениифизических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель,разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методовоценки.Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы,формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих физическихзакономерностей и законов;описывать и анализировать полученную в результате проведенныхфизических экспериментов информацию, определять ее достоверность;понимать и объяснять системную связь между основополагающиминаучными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение,сила, энергия;решать экспериментальные, качественные и количественные задачиолимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения,связывающие физические величины;анализировать границы применимости физических законов, пониматьвсеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использованиячастных законов;формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и проектной деятельности;усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии споставленной задачей;
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использовать методы математического моделирования, в том числепростейшие статистические методы для обработки результатов эксперимента.
АстрономияТребования к предметным результатам освоения базового курса астрономиидолжны отражать:- сформированность представлений о строении Солнечной системы, об эволюциизвезд и Вселенной;- пространственно-временных масштабах Вселенной;- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законамии закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией исимволикой;- сформированность представлений о значении астрономии в практическойдеятельности человека и дальнейшего научно-технического развития;- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космическогопространства и развития, международного сотрудничества в этой области;Изучение астрономии на базовом уровне направлено на постижениеследующих целей:- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальныхзаконов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения иэволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной,наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки итехники;- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных телпринципами определения местоположения и времени по астрономическимобъектам, навыками практического использования компьютерных приложений дляопределения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностейв процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различныхисточников информации и современных информационных технологий;- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задачповседневной жизни;- формирование научного мировоззрения;- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира напримере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтикиВ результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровнесреднего общего образования:Выпускник на базовом уровне научится понимать:- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система,видимая звездная величина, созвездие, противостояние и соединение планет,комета, астероид, метеор, метеорит, метеорит, планета, спутник, звезда,Солнечнаясистема, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета
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(экзопланета) спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение,Большой взрыв, черная дыра; − смысл физических величин: парсек, световой год,астрономическая единица, звездная величина;- смысл физического закона Хаббла;- основные этапы освоения космического пространства; − гипотезыпроисхождения Солнечной системы;- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; −размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центраГалактики;- приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации,использования методов исследований в астрономии, различных диапазоновэлектромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной,получения астрономической информации с помощью космических аппаратов испектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю;- описывать и объяснять различия календарей, условия наступлениясолнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причинывозникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа,взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы«цвет-светимость», физические причины, определяющие равновесия звезд,источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещениес помощью эффекта Доплера;- характеризовать особенности методов познания астрономии, основныеэлементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний илинейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различноймассы;- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в томчисле Большую Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею,Орион; самые яркие звезды, в том числе Полярную звезда, Арктур, Вегу, Капеллу,Сириус, Бетельгейзе; − использовать компьютерные приложения для определенияположения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время сток для данногонаселённого пункта;- использовать приобретенные знания и умения в практическойдеятельности и повседневной жизни:- для понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в основекоторых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук;- для оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ,Интернете, научно-популярных статьях.

ХимияВ результате изучения учебного предмета «Химия» на уровнесреднего общего образования:Выпускник на базовом уровне научится:раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научнойкартины мира и в практической деятельности человека;
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демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другимиестественными науками;раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М.Бутлерова;понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и наего основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованныхими веществ от электронного строения атомов;объяснять причины многообразия веществ на основе общих представленийоб их составе и строении;применять правила систематической международной номенклатуры каксредства различения и идентификации веществ по их составу и строению;составлять молекулярные и структурные формулы органических веществкак носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности копределенному классу соединений;характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам,устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристикамивещества;приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерныесвойства типичных представителей классов органических веществ с целью ихидентификации и объяснения области применения;прогнозировать возможность протекания химических реакций на основезнаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционнойспособности;использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществдля безопасного применения в практической деятельности;приводить примеры практического использования продуктов переработкинефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена,синтетического каучука, ацетатного волокна);проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина,уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составепищевых продуктов и косметических средств;владеть правилами и приемами безопасной работы с химическимивеществами и лабораторным оборудованием;устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещенияхимического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальныхусловий протекания химических процессов;приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе,производственных процессах и жизнедеятельности организмов;приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химическиесвойства простых веществ – металлов и неметаллов;проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода попродуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долямэлементов, входящих в его состав;владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и
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токсичными веществами, средствами бытовой химии;осуществлять поиск химической информации по названиям,идентификаторам, структурным формулам веществ;критически оценивать и интерпретировать химическую информацию,содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета,научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности вцелях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции;представлять пути решения глобальных проблем, стоящих передчеловечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решенииэтих проблем.Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химиикак науки на различных исторических этапах ее развития;использовать методы научного познания при выполнении проектов иучебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения ираспознавания органических веществ;объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определенияхимической активности веществ;устанавливать генетическую связь между классами органических веществдля обоснования принципиальной возможности получения органических соединенийзаданного состава и строения;устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной иследствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемыхрешенийна основе химических знаний.

БиологияВ результате изучения учебного предмета «Биология» на уровнесреднего общего образования:Выпускник на базовом уровне научится:раскрывать на примерах роль биологии в формировании современнойнаучной картины мира и в практической деятельности людей;понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками:биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;понимать смысл, различать и описывать системную связь междуосновополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид,экосистема, биосфера;использовать основные методы научного познания в учебныхбиологических исследованиях, проводить эксперименты по изучениюбиологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов,анализировать их, формулировать выводы;формулировать гипотезы на основании предложенной биологическойинформации и предлагать варианты проверки гипотез;сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям,
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делать выводы и умозаключения на основе сравнения;обосновывать единство живой и неживой природы, родство живыхорганизмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологическихтеорий;приводить примеры веществ основных групп органических соединенийклетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) поописанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения ифункций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток;распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;описывать фенотип многоклеточных растений и животных поморфологическому критерию;объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;классифицировать биологические объекты на основании одного илинескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания иразмножения, особенности развития);объяснять причины наследственных заболеваний;выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видовизменчивости, используя закономерности изменчивости; сравниватьнаследственную и ненаследственную изменчивость;выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптацииорганизмов к среде обитания и действию экологических факторов;составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия дляустойчивого развития и охраны окружающей среды;оценивать достоверность биологической информации, полученной изразных источников, выделять необходимую информацию для использования ее вучебной деятельности и решении практических задач;представлять биологическую информацию в виде текста,таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленныхданных;оценивать роль достижений генетики, селекции, б и о т е х н о л о г и ив практической деятельности человека и в собственной жизни;объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина,наркотических веществ) на зародышевое развитие человека;объяснять последствия влияния мутагенов;объяснять возможные причины наследственных заболеваний.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям,закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную),учение о биосфере, законы наследственности, закономерностиизменчивости;характеризовать современные направления в развитии биологии;описывать их возможное использование в практической деятельности;сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
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решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК попредложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;решать задачи на определение количества хромосом в соматических иполовых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) ипо его окончании (для многоклеточных организмов);решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлятьсхемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности ииспользуя биологическую терминологию и символику;устанавливать тип наследования и характер проявления признака позаданной схеме родословной, применяя законы наследственности;оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды,прогнозировать возможные последствия деятельности человека длясуществования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ.

Физическая культураВ результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровнесреднего общего образования:Выпускник на базовом уровне научится:определять влияние оздоровительных систем физического воспитания наукрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредныхпривычек;знать способы контроля и оценки физического развития и физическойподготовленности;знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятийфизическими упражнениями общей, профессионально-прикладной иоздоровительно-корригирующей направленности;характеризовать индивидуальные особенности физического и психическогоразвития;характеризовать основные формы организации занятий физическойкультурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения;составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексыоздоровительной и адаптивной физической культуры;выполнять комплексы упражнений традиционных и современныхоздоровительных систем физического воспитания;выполнять технические действия и тактические приемы базовых видовспорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;практически использовать приемы самомассажа и релаксации;практически использовать приемы защиты и самообороны;составлять и проводить комплексы физических упражнений различнойнаправленности;определять уровни индивидуального физического развития и развитияфизических качеств;проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятийфизическими упражнениями;



121

владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурнуюдеятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;выполнять требования физической и спортивной подготовки,определяемыевступительными экзаменами в профильные учреждения профессиональногообразования;проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателейздоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития ифизических качеств по результатам мониторинга;выполнять технические приемы и тактические действия национальныхвидов спорта;выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);осуществлять судейство в избранном виде спорта;составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.
Основы безопасности жизнедеятельностиВ результате изучения учебного предмета «Основы безопасностижизнедеятельности» на уровне среднего общего образования:Выпускник на базовом уровне научится:
Основы комплексной безопасностиКомментировать назначение основных нормативных правовых актов,определяющих правила и безопасность дорожного движения;использовать основные нормативные правовые акты в области безопасностидорожного движения для изучения и реализации своих прав и определенияответственности;оперировать основными понятиями в области безопасности дорожногодвижения;объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасностипри управлении двухколесным транспортным средством;действовать согласно указанию на дорожных знаках;пользоваться официальными источниками для получения информации вобласти безопасности дорожного движения;прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качествепешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожныхситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);составлять модели личного безопасного поведения в повседневнойжизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части,касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств);комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраныокружающей среды;
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использовать основные нормативные правовые акты в области охраныокружающей среды для изучения и реализации своих прав и определенияответственности;оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия ихвоздействия;определять, какие средства индивидуальной защиты необходимоиспользовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшенииэкологической обстановки;опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей иблагополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, дляобращения в случае необходимости;опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;пользоваться официальными источниками для получения информации обэкологической безопасности и охране окружающей среды;прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающейсреды; составлять модель личного безопасного поведения в повседневнойжизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки;распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежныххобби; соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащихзаконодательству РФ;использовать нормативные правовые акты для определения ответственностиза противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;пользоваться официальными источниками для получения информации орекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежнымихобби; прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятийсовременными молодежными хобби;применять правила и рекомендации для составления модели личногобезопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби;распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях натранспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и всоответствии с сигнальной разметкой;использовать нормативные правовые акты для определения ответственностиза асоциальное поведение на транспорте;пользоваться официальными источниками для получения информации оправилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;составлять модель личного безопасного поведения в повседневнойжизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайныхситуаций
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Комментировать назначение основных нормативных правовых актов вобласти защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;использовать основные нормативные правовые акты в области защитынаселения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения иреализации своих прав и определения ответственности; оперировать основнымипонятиями в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайныхситуаций;раскрывать составляющие государственной системы, направленной назащиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;приводить примеры основных направлений деятельности государственныхслужб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций:прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательныеработы, обучение населения;приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного исоциального характера, характерных для региона проживания, и опасностей ичрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий иливследствие этих действий;объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающиефакторы, особенности и последствия;использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборыиндивидуального дозиметрического контроля;действовать согласно обозначению на знаках безопасности и планеэвакуации;вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личнойбезопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;пользоваться официальными источниками для получения информации озащите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных ичрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму вРоссийской ФедерацииХарактеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма вРоссийской Федерации;объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму,терроризму и наркотизму в Российской Федерации;раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействияэкстремизму, терроризму и наркотизму;объяснять основные принципы и направления противодействияэкстремистской, террористической деятельности и наркотизму;комментировать назначение основных нормативных правовых актов,составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму инаркотизму в Российской Федерации;
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описывать органы исполнительной власти, осуществляющиепротиводействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительнойвласти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму вРоссийской Федерации, для обеспечения личной безопасности;использовать основные нормативные правовые акты в областипротиводействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерациидля изучения и реализации своих прав, определения ответственности;распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическуюдеятельность;распознавать симптомы употребления наркотических средств;описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую итеррористическую деятельность, распространению и употреблению наркотическихсредств;использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстицииРоссийской Федерации для ознакомления с перечнем организаций,запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской итеррористической деятельностью;описывать действия граждан при установлении уровней террористическойопасности;описывать правила и рекомендации в случае проведения террористическойакции;составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровнейтеррористической опасности и угрозе совершения террористической акции.Основы здорового образа жизниКомментировать назначение основных нормативных правовых актов вобласти здорового образа жизни;использовать основные нормативные правовые акты в области здоровогообраза жизни для изучения и реализации своих прав;оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;описывать факторы здорового образа жизни;объяснять преимущества здорового образа жизни;объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества игосударства;описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровьечеловека;раскрывать сущность репродуктивного здоровья;распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие нарепродуктивное здоровье;пользоваться официальными источниками для получения информации оздоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивногоздоровья.Основы медицинских знаний и оказание первой помощиКомментировать назначение основных нормативных правовых актов вобласти оказания первой помощи;
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использовать основные нормативные правовые акты в области оказанияпервой помощи для изучения и реализации своих прав, определенияответственности;оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;отличать первую помощь от медицинской помощи;распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, иопределять мероприятия по ее оказанию;оказывать первую помощь при неотложных состояниях;вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различнымиспособами с использованием подручных средств и средств промышленногоизготовления;действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского исанитарного назначения;составлять модель личного безопасного поведения при оказании первойпомощи пострадавшему;комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфересанитарно-эпидемиологическом благополучия населения;использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своихправ и определения ответственности;оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличияинфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасныхинфекционных заболеваний;классифицировать основные инфекционные болезни;определять меры, направленные на предупреждение возникновения ираспространения инфекционных заболеваний;действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновенияэпидемиологического или бактериологического очага.
Основы обороны государстваКомментировать назначение основных нормативных правовых актов вобласти обороны государства;характеризовать состояние и тенденции развития современного мира иРоссии;описывать национальные интересы РФ и стратегические национальныеприоритеты;приводить примеры факторов и источников угроз национальнойбезопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничестваРФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасностии обороны РФ;оперировать основными понятиями в области обороны государства;
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раскрывать основы и организацию обороны РФ;раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск,воинских формирований и органов в мирное и военное время;характеризовать историю создания ВС РФ;описывать структуру ВС РФ;характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;распознавать символы ВС РФ;приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.

Правовые основы военной службыКомментировать назначение основных нормативных правовых актов вобласти воинской обязанности граждан и военной службы;использовать нормативные правовые акты для изучения и реализациисвоихправ и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военнойслужбы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;оперировать основными понятиями в области воинской обязанностиграждан и военной службы;раскрывать сущность военной службы и составляющие воинскойобязанности гражданина РФ;характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;раскрывать организацию воинского учета;комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовкек прохождению военной службы по призыву, контракту;описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту иальтернативной гражданской службы;объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения илишения воинского звания;различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;описывать основание увольнения с военной службы;раскрывать предназначение запаса;объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;раскрывать предназначение мобилизационного резерва;объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.Элементы начальной военной подготовкиКомментировать назначение Строевого устава ВС РФ;использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевойподготовки;оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;выполнять строевые приемы и движение без оружия;выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении,выходиз строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;
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выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автоматаКалашникова;выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки исмазки;описывать порядок хранения автомата;различать составляющие патрона;снаряжать магазин патронами;выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова ипатронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;описывать явление выстрела и его практическое значение;объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули,пробивного и убойного действия пули при поражении противника;объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы понеподвижным целям;объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;выполнять изготовку к стрельбе;производить стрельбу;объяснять назначение и боевые свойства гранат;различать наступательные и оборонительные гранаты;описывать устройство ручных осколочных гранат;выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;объяснять предназначение современного общевойскового боя;характеризовать современный общевойсковой бой;описывать элементы инженерного оборудования позициисолдата и порядок их оборудования;выполнять приемы «К бою», «Встать»;объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках,на боку);определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярнойзвезде и признакам местных предметов;передвигаться по азимутам;описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правилаиспользования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта(ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1);применять средства индивидуальной защиты;действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-техническиххарактеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массовогопоражения;описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;
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выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.Военно-профессиональная деятельностьРаскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанноесамоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности;характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных ивоенно-учебных заведениях;использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приемаввысшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образованияМВД России, ФСБ России, МЧС России.Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:Основы комплексной безопасностиОбъяснять, как экологическая безопасность связана с национальнойбезопасностью и влияет на нее .Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайныхситуацийУстанавливать и использовать мобильные приложения служб,обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, дляобеспечения личной безопасности.Основы обороны государстваОбъяснять основные задачи и направления развития, строительства,оснащения и модернизации ВС РФ;приводить примеры применения различных типов вооружения и военнойтехники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживатьих эволюцию.Элементы начальной военной подготовкиПриводить примеры сигналов управления строем с помощьюрук,флажков и фонаря;определять назначение, устройство частей и механизмов автоматаКалашникова;выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;выполнять нормативы неполной разборки и сборки автоматаКалашникова;описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова пристрельбе;выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашниковапатронами;описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора иобщевойскового защитного комплекта (ОЗК).Военно-профессиональная деятельностьВыстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностьюполучения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшиевоенно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России,
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ФСБ России, МЧС России;оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБРоссии, МЧС России.
Индивидуальный проектПредметные результаты освоения основной образовательной программыотражают: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 ипроектной 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, составлятьбиблиографический список по проблеме;выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельностиадекватные задачам исследования;оформлять теоретические и экспериментальные результатыисследовательской 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 «Индивидуальный проект» обучающиесядолжны владеть понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, гипотезаисследования, дедукция, закон, индукция, концепция, моделирование, наблюдение,наука, обобщение, объект исследования, предмет исследования, принцип, рецензия,синтез, сравнение, теория, факт, эксперимент.В результате учебно-исследовательской и проектной деятельностиобучающиеся получат представление:о философских и методологических основаниях научной деятельности инаучных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент,надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях отисследований в естественных науках;об истории науки;
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о новейших разработках в области науки и технологий;о правилах и законах, регулирующих отношения в научной,изобретательскойи исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторскогоправа и др.);о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных врезультатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведенияисследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры,краудфандинговые структуры и др.).Обучающийся сможет:решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач;использовать основные принципы проектной деятельности при решениисвоих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной исоциальной жизни;использовать элементы математического моделирования при решенииисследовательских задач;использовать элементы математического анализа для интерпретациирезультатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы.с точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходеосвоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностейобучающиеся научатся: формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамкахисследования и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь спредставлениями об общем благе;восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научнойдеятельности, определяя место своего исследования или проекта в общемкультурном пространстве;отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развитияразличных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановкесобственных целей;оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время),необходимые для достижения поставленной цели;находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов,предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов вразличных областях деятельности человека;вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно иобъективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, сцелью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать системупараметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализациипроекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования ипредусматривать пути минимизации этих рисков;адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения,которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);
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адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования,видеть возможные варианты применения результатов.
Построение образовательных траекторий и планов в областипрофессионального самоопределения.Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выборуобучающихся должно обеспечить:- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;- общеобразовательную, общекультурную составляющую приполучении среднего общего образования;- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов,интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;- развитие навыков самообразования и самопроектирования;- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбраннойобласти научного знания или вида деятельности;- совершенствование имеющегося и приобретение нового опытапознавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.Индивидуальный проект представляет собой особую форму организациидеятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно подруководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного илинескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной областидеятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской,социальной, художественно-творческой, иной). Результаты выполненияиндивидуального проекта должны отражать: сформированность навыковкоммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критическогомышления; способность к инновационной, аналитической, творческой,интеллектуальной деятельности; сформированность навыков проектнойдеятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний испособов действий при решении различных задач, используя знания одного илинескольких учебных предметов или предметных областей; способность постановкицели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора иинтерпретации необходимой информации, структурирования аргументациирезультатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.Индивидуальный проект выполняется обучающимсяв течение одного или двух летв рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и долженбыть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанногопроекта: информационного, творческого, социального, прикладного,инновационного, конструкторского, инженерного.
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I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоенияосновной образовательной программы среднего общего образованияСистема оценки достижения планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки)является частью системы оценки и управления качеством образования вобразовательной организации и служит одним из оснований для разработкилокального нормативного акта образовательной организации о формах,периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточнойаттестации6.Общие положенияОсновным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базойвыступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговыхпланируемых результатах освоения обучающимися основной образовательнойпрограммы среднего общего образования. Итоговые планируемые результатыдетализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемыхрезультатов.Основными направлениями и целями оценочной деятельности вобразовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются:оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапахобучения как основа их итоговой аттестации;оценка результатов деятельности педагогических работников как основааттестационных процедур;оценка результатов деятельности образовательной организации какоснова аккредитационных процедур.Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамкахвнутренней оценки образовательной организации, включающей различныеоценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка,портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений,промежуточная7 и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешнейоценки, включающей государственную итоговую аттестацию8, независимую оценкукачества подготовки обучающихся9 и мониторинговые исследованиямуниципального, регионального и федерального уровней.Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляетсяна основании:мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся,полученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамкахпроцедур внешней оценки;мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализакачества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем).
6 Создание локального нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и порядкетекущегоконтроля успеваемости и промежуточной аттестации определено в п. 2 статьи 30Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (№ 273-ФЗ).7 Осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в РоссийскойФедерации».
8 Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в РоссийскойФедерации».9 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в РоссийскойФедерации».
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Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышенияобъективности оценивания осуществляется методическим объединением учителейпо данному предмету и администрацией образовательной организации.Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений поповышению квалификации учителя.Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательнойорганизации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием дляпринятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, посовершенствованию образовательной программы образовательной организации иуточнению и/или разработке программы развития образовательной организации, атакже служат основанием для принятия иных необходимых управленческихрешений.Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценкирезультатов деятельности образовательной организации приоритетными являютсяоценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достиженияобучающимися образовательных результатов в процессе обучения.В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организацииреализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценкеобразовательных достижений.Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достиженийпроявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержаниеми критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результатыобучения, выраженные в деятельностной форме.Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуетсяпутем: оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебныхдействий);использования комплекса оценочных процедур как основы для оценкидинамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговойоценки;использования разнообразных методов и форм оценки, взаимнодополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные работы,проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.);Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки,таки к представлению и интерпретации результатов.Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общегообразования обеспечивается следующими составляющими:для каждого предмета предлагаются результаты двух уровнейизучения – базового и углубленного;планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и«Выпускник получит возможность научиться».Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуетсяза счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровняи уровней вышеи ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности
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обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленноотрабатываемые совсеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровеньподготовки определяется на основании выполнения обучающимися заданийбазового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока«Выпускник научится», используют наиболее значимыепрограммные элементысодержания и трактуются как обязательные дляосвоения.Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательныхрезультатов, в целях управления качеством образования возможна при условиииспользования контекстной информации, включающей информацию обособенностях обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п.
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметныхрезультатовОсобенности оценки личностных результатовФормирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализациивсех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочнуюдеятельность, реализуемую семьей и школой.В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностныхрезультатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметомоценки эффективности воспитательно-образовательной деятельностиобразовательной организации и образовательных систем разного уровня. Оценкаличностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходевнешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых впрофессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики.Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельныхличностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения,принятых в образовательной организации; участии в общественной жизниобразовательной организации, ближайшего социального окружения, страны,общественно-полезной деятельности; ответственности зарезультаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательнойтраектории, в том числе выбор профессии; ценностно- смысловых установкахобучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системыобщего образования.Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов,допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных)данных.Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательнойорганизации и осуществляется классным руководителем преимущественно наоснове ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочнойдеятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в видехарактеристики по форме, установленной образовательной организацией. Любоеиспользование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований,возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ«О персональных данных».
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Особенности оценки метапредметных результатовОценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиженияпланируемых результатов освоения основной образовательной программы, которыепредставлены в программе формирования универсальных учебных действий(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия»,«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательныеуниверсальные учебные действия»).Для деятельностного подхода принципиальной является позиция формированияметапредметных результатов непосредственно при изучении отдельных предметовчерез включение обучающихся в проектную, исследовательскую и творческуюдеятельность, а также при их участии в социально-полезной деятельности иобразовательных событиях. Основной оценочной процедурой метапредметныхрезультатов является публичная защита индивидуального проекта.Индивидуальный проект или учебное исследование может определяться по любомуиз следующих направлений (определяется обучающимся): социальный, бизнес-проектирование, исследовательское, инженерно- конструкторское, творческое,информационное и т.д.Основным объектом оценки метапредметных результатов являются следующиекомпетентности обучающихся:• проектировочная• исследовательская• конструкторская• организаторская• коммуникативнаяОценка достижения метапредметных результатов осуществляетсяадминистрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга.Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается решениемпедагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в томчисле и для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для предметовсоциально-гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в рамках внутреннегомониторинга образовательной организации проводить отдельные процедуры пооценке:- смыслового чтения,- познавательных учебных действий (включая логические приемы и методыпознания, специфические для отдельных образовательных областей);- ИКТ-компетентности;- сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебныхдействий.Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действиймогут быть письменные измерительные материалы, ИКТ- компетентности –практическая работа с использованием компьютера; сформированностирегулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходомвыполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.
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Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностьюне реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования.Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметныхрезультатов является защита индивидуального итогового проекта.
Особенности оценки предметных результатовОценка предметных результатов представляет собой оценку достиженияобучающимися планируемых результатов по отдельным предметам:промежуточныхпланируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговыхпланируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговойаттестации.Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания,проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути решения (например,содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающимиданными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.),комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений;компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оцениватьсформированность группы различных умений и базирующиеся на контекстеситуаций «жизненного» характера.Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедуртекущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а такжеадминистрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторингаучебных достижений.Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении кобразовательной программе, которое утверждается педагогическим советомобразовательной организации и доводится до сведенияобучающихся и их родителей(или лиц, их заменяющих). Описание может включать:список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указаниемэтапов их формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки(например, текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа /лабораторная работа и т.п.);требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (принеобходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочныепроцедуры), а также критерии оценки;описание итоговых работ (являющихся одним из оснований дляпромежуточной и итоговой аттестации), включая нормы оценки идемонстрационные версии итоговых работ;график контрольных мероприятий.
Организация и содержание оценочных процедурСтартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности кобучению на уровне среднего общего образования.Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводитсяадминистрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает
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как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений.Объектами оценки являются структура мотивации и владение познавательнымиуниверсальными учебными действиями: универсальными и специфическими дляосновных учебных предметов познавательными средствами, в том числе:средствами работы синформацией, знако-символическими средствами, логическимиоперациями.Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов(разделов) проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела).Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировкиучебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе врамках выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальныхпроблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска.Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуальногопродвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может бытьформирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, идиагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем иобучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценкиявляются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты.В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучениярекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксацииуспешности продвижения в овладении коммуникативными умениями (умениемвнимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрениясобеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- ивзаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности (способамивыявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания;обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумнымметодам и способам проверки, использования различных методов и способовфиксации информации, ее преобразования и интерпретации).В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебныеисследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободноконструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и групповыеформы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделейзаданий определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебнойдеятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе исроков изучения темы / раздела / предметного курса.Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровнядостижения промежуточных планируемых результатов по предмету, которыеприводятся в учебных методических комплектах к учебникам, входящих вфедеральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, вводимымобразовательной организацией самостоятельно, планируемые результатыустанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные процедурыподбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения
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всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результатытематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебнойдеятельности и ее индивидуализации.Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной итворческой активности обучающегося, направленности, широты илиизбирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, атакже уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. Впортфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы наработы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет приотборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций(например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад,входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерствомобразования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самимобучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи.Включение каких- либо материалов в портфолио без согласия обучающегося недопускается.Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собойпроцедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов,а также оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкойповедения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делатьосознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторингаявляются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебнойдеятельности и ее индивидуализации.Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестацииобучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждойчетверти (или иного этапа обучения внутри учебного года) и в конце учебного годапо каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится наоснове результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематическихпроверочных работ и может отражаться в дневнике.Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемыхрезультатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового,является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегосяк государственной итоговой аттестации. В случае использованиястандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоенияучебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий базовогоуровня или получения 65 % от максимального балла за выполнение заданийбазового уровня10.Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом«Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативнымактом образовательной организации.Государственная итоговая аттестацияВ соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в РоссийскойФедерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) являетсяобязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной
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программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в томчисле вформе единого государственного экзамена, устанавливается ПриказомМинистерства образования и науки Российской Федерации.ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) сиспользованием контрольных измерительных материалов, представляющих собойкомплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных иписьменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственныйвыпускной экзамен – ГВЭ).К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, неимеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебныйплан или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядкомпроведения государственной итоговой аттестации по соответствующимобразовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешноенаписание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единымкритериям в системе «зачет/незачет».В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в формеЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.Для предметов по выбору контрольные измерительные материалыразрабатываются на основании планируемых результатов обучения дляуглубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная граница,свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают вкачестве составной части планируемые результаты для базового уровня изученияпредмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока«Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета.Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатоввнутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценкиотносятся результатыГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты,зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты выполненияитоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем предметам,которые для данного обучающегося не вынесены на государственную итоговуюаттестацию.Форма итоговой работы по предмету устанавливается решениемпедагогического совета по представлению методического объединения учителей.Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы может служитьписьменная проверочная работа или письменная проверочная работа с устнойчастью или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), атакже устные формы (итоговый зачет по билетам),часть портфолио (подборка работ,свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатамобучения) и т.д.По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основерезультатов только внутренней оценки.Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметныхрезультатов является защита итогового индивидуального проекта или учебногоисследования. Индивидуальный проект или учебное исследование можетвыполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-
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проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское;информационное; творческое.Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразнооценивать по следующим критериям.Сформированность предметных знаний и способов действий,проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно всоответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знанияи способы действий.Сформированность познавательных УУД в части способности ксамостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся вумении поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования,выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации,формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятогорешения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческогорешения и т.п.Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умениисамостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью вовремени; использовать ресурсные возможности для достижения целей;осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в уменииясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты,аргументированно ответить на вопросы.Защита проекта осуществляется в процессе специально организованнойдеятельности комиссии образовательной организации или на школьнойконференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогамрассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительнойзапиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программамфиксируется в документе об уровне образования установленного образца –аттестатео среднем общем образовании.
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II. II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
II.1. Программа развития универсальных учебных действий приполучении среднего общего образования, включающая формированиекомпетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектнойдеятельностиСтруктура программы развития универсальных учебных действий (УУД)сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию охарактеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общегообразования, а также описание особенностей, направлений и условий реализацииучебно-исследовательской и проектной деятельности.II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую ипроектную деятельность обучающихся как средство совершенствования ихуниверсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли вреализации требований ФГОС СООПрограмма развития УУД является организационно-методической основойдля реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметнымрезультатам освоения основной образовательной программы. Требованиявключают:освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема,анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий(регулятивные, познавательные, коммуникативные);способность их использования в познавательной и социальной практике;самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельностии организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;способность к построению индивидуальной образовательной траектории,владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.Программа направлена на:повышение эффективности освоения обучающимися основнойобразовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий;формирование у обучающихся системных представлений и опытаприменения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированныхрезультатов образования;формирование навыков разработки, реализации и общественнойпрезентации обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта,направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимойпроблемы.Программа обеспечивает:развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию исамоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров иустановок, системы значимых социальных и межличностных отношений;формирование умений самостоятельного планирования и осуществленияучебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
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сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута;решение задач общекультурного, личностного и познавательного развитияобучающихся;повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебныхдействий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметныхобластях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности;создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также ихсамостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научныхобществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальныхобразовательных программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата;практическую направленность проводимых исследований и индивидуальныхпроектов;возможность практического использования приобретенных обучающимисякоммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования ипрофессиональной деятельности.Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для реализации системно-деятельностного подхода такимобразом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно использоватьсяобучающимися в разных видах деятельности за пределами образовательнойорганизации, в том числе в профессиональных и социальных пробах.В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общегообразования определяет следующие задачи:организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случаенеобходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной иисследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапахобучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое иразнообразное применение универсальных учебных действий в новых дляобучающихся ситуациях;обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочнойдеятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе наматериале содержания учебных предметов;включение развивающих задач, способствующих совершенствованиюуниверсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочнуюдеятельность обучающихся;обеспечение преемственности программы развития универсальных учебныхдействий при переходе от основного общего к среднему общему образованию.Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется сучетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сферобучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему,определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными
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особенностями старшего школьного возраста являются: активное формированиечувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненногосамоопределения.Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранеекомпетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характеруниверсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на предметномсодержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, неотносящиеся к учебе в школе.
II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристикуниверсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельныхучебных предметов и внеурочной деятельностью, а также местауниверсальныхучебных действий в структуре образовательной деятельностиУниверсальные учебные действия целенаправленно формируются вдошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигаютвысокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднегообщего образования. Помимо полноты структуры и сложности выполняемыхдействий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых являетсяуровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новыйуровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап встановлении УУД.Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют нарегулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческойдеятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальныхучебных действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоениякультуры во всех ее аспектах.Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождаетсяусилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткамобращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниямдеятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства(того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность решенияпредметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может ученикомрассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этотпроцесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубокоиндивидуален, взрослым не следует его форсировать.На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностьювозрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиямкаксредству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому дляуспешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных,личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в процессепрофессиональных проб сформированные универсальные учебные действияпозволяют старшекласснику понять свои
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дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачудоращивания компетенций.Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста отподросткового является широкий перенос сформированных универсальных учебныхдействий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения иотрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться науниверсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровнюосновного общего образования, предъявляется требование открытости:обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в различныхдистанционных учебных курсах (и это участие должно быть объективировано нашкольном уровне), осуществить управленческие или предпринимательские пробы,проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие вволонтерском движении и т.п.Динамика формирования универсальных учебных действий учитываетвозрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будутдействовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня(государства, региона, школы, семьи).При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значениеприобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (притом что по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением).Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование,связанное с осознанием связи междуосуществляемой деятельностью и жизненнымиперспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности,что, с одной стороны,помогает школе и обществу решать свои задачи в отношенииобучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуациюбесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске,осуществлении окончательного выбора целей.Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальныхучебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образованиясущественно сказывается на успешности обучающихся. Переход наиндивидуальные образовательные траектории, сложное планирование ипроектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов,оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовыхуправленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля,коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действиядолжны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбиратьуспешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своейдеятельностью в открытом образовательном пространстве.Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитиемкоммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники принормальном развитии осознанно используют коллективно-распределеннуюдеятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных,исследовательских, проектных, профессиональных. Р а з в и т ы екоммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно
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разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разныхпозиций.Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьныйвозраст является ключевым для развития познавательных универсальных учебныхдействий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральнымновообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутоеформирование образовательного запроса.Открытое образовательное пространство на уровне среднего общегообразования является залогом успешного формирования УУД. В открытомобразовательном пространстве происходит испытание сформированныхкомпетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальнаяпрограмма личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общегообразования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается всложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом иуглубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии.Это предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов(курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя истаршеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во- первых,построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другимипредметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет какнабор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач.При таком построении содержания образования создаются необходимые условиядля завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в школе.
II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебныхдействийОсновные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы,направленной на формирование универсальных учебных действий на уровнесреднего общего образования:обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач впредметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельностиобучающихся;обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа,режимов и форм освоения предметного материала;обеспечение возможности конвертировать все образовательные достиженияобучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты вформатах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т.п.); обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаютсязадачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательныхсобытий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихсясамостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведениякоммуникации;обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих
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от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.Формирование познавательных универсальных учебных действийЗадачи должны быть сконструированы таким образом, чтобыформировать у обучающихся умения:а) объяснять явления с научной точки зрения;б) разрабатывать дизайн научного исследования;в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций иформулировать соответствующие выводы.На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУДобеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарныхсвязей, формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметныхпонятий и представлений.Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднегообщего образования рекомендуется организовывать образовательные события,выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостнойкартины мира. Например:полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;методологические и философские семинары;образовательные экспедиции и экскурсии;учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями вобласти науки и технологий;выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, неизучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.;выбор тематики исследований, направленных на изучение проблемместного сообщества, региона, мира в целом.Примеры заданий:- критическая статья о современном искусстве и рецензия на статью,- социологическое исследование о проблемах изменения климата,- статья в сборник научно-практической конференции,- составление своего генеалогического древа,- разработка нового ландшафта школьного двора,- организация цикла научно-просветительских бесед на тему«Экология человека»,- создание виртуальной экскурсии по музею,- изучение свойств физического объекта на основе формул,-изучение символов в архитектуре различных эпох.Формирование коммуникативных универсальных учебных действийПринципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общегообразования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности дляорганизации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможетсамостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми,сообществами и организациями и достигать ее.Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможностькоммуникации:
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с обучающимися других образовательных организаций региона, как сровесниками, так и с детьми иных возрастов;представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной инаучной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ иреализации проектов;представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами идр. Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимсясамостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способповедения во время коммуникации, освоение культурных и социальных нормобщения с представителями различных сообществ.К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющимобеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся:межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал,используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носитьполидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего;комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем,лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательнойили рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.;комплексные задачи, направленные на решение проблем местногосообщества;комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реальносуществующих бизнес-практик;социальные проекты, направленные на улучшение жизни местногосообщества. К таким проектам относятся:а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельнаяорганизация волонтерских акций;б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельнаяорганизация благотворительных акций;б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба инаправленности, выходящих за рамки образовательной организации;получение предметных знаний в структурах, альтернативныхобразовательной организации:а) в заочных и дистанционных школах и университетах;б) участие в дистанционныхконкурсах и олимпиадах;в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.Примеры заданий:-организация общения с обучающимися школ – партнеров в другихгородах через школьный веб-сайт,- проведение события по применению обучающих компьютерныхигр в начальной школе,- устный перевод на встрече иностранной делегации,- рекламное продвижение бренда,- экскурсия по достопримечательностям города,
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- круглый стол на тему «Современно ли современное искусство?»,- организация флеш-моба,- презентация учителей на сайте школы,- ведение и модерирование тематического блога.
Формирование регулятивных универсальных учебных действийНа уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУДобеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленногодействия обучающегося.Для формирования регулятивных учебных действий целесообразноиспользовать возможности самостоятельного формирования элементовиндивидуальной образовательной траектории. Например:а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков споследующей сертификацией;б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах иуниверситетах;г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов егореализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов:информационными источниками, фондами, представителями власти и т. п.;е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;ж)презентация результатов проектной работы на различных этапах еереализации.Примеры заданий:- создание ресурсной карты города,- проведение ученической конференции,- организация художественной выставки,- создание школьного конструкторского бюро,- создание фильма-интервью про выпускников школы,- проектирование проекта собственной карьеры.

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектнойдеятельности обучающихсяОсобенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работыстаршеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательнойорганизации на уровне среднего общего образования.На уровне основного общего образования делается акцент на освоенииучебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, гдематериалом являются, прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общегообразования исследование и проект приобретают статус инструментов учебнойдеятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоениясоциальной жизни и культуры.На уровне основного общего образования процесс становления проектнойдеятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной
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деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образованияпроект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Онисамостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описываютнеобходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математическогомоделирования и анализа как инструмента интерпретации результатовисследования.На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяетпараметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формируетнавык принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемыхдругими, внешними по отношению к школе социальными и культурнымисообществами.Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не вшколе, а в том социальном и культурном пространстве, где проектразворачивался.Если это социальный проект, то его результаты должны быть представленыместному сообществу или сообществу благотворительных и волонтерскихорганизаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей.
II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской ипроектной деятельности обучающихсяВозможными направлениями проектной и учебно-исследовательскойдеятельности являются:исследовательское;инженерное;прикладное;бизнес-проектирование;информационное;социальное;игровое;творческое.На уровне среднего общего образования приоритетными направлениямиявляются:социальное;бизнес-проектирование;исследовательское;инженерное;информационное.

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектнойдеятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельностиВ результате учебно-исследовательской и проектной деятельностиобучающиеся получат представление:о философских и методологических основаниях научной деятельности инаучных методах, применяемых в исследовательской и проектнойдеятельности;о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент,
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надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях отисследований в естественных науках;об истории науки;о новейших разработках в области науки и технологий;о правилах и законах, регулирующих отношения в научной,изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право,защита авторского права и др.);о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных врезультатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведенияисследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры,краудфандинговые структуры и др.);Обучающийся сможет:решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач;использовать основные принципы проектной деятельности при решениисвоих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной исоциальной жизни;использовать элементы математического моделирования при решенииисследовательских задач;использовать элементы математического анализа для интерпретациирезультатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы.С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходеосвоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностейобучающиеся научатся:формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования ипроектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями обобщем благе;восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научнойдеятельности, определяя место своего исследования или проекта в общемкультурном пространстве;отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развитияразличных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановкесобственных целей;оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время),необходимые для достижения поставленной цели;находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов,предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов вразличных областях деятельности человека;вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точнои объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, сцелью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать системупараметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации
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проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследованияи предусматривать пути минимизации этих рисков;адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения,которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования,видеть возможные варианты применения результатов.
II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальныхучебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской ипроектной деятельности обучающихсяУсловия реализации основной образовательной программы, в том числепрограммы развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенцийпроектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условиявключают:укомплектованность образовательной организации педагогическими,руководящими и иными работниками;уровень квалификации педагогических и иных работников образовательнойорганизации;непрерывность профессионального развития педагогических работниковобразовательной организации, реализующей образовательную программу среднегообщего образования.Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки дляреализации программы УУД, что может включать следующее:педагоги владеют представлениями о возрастных особенностяхобучающихся начальной, основной и старшей школы;педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД илиучаствовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применениявыбранной программы по УУД;педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебногопредмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной,исследовательской деятельности;характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречитпредставлениям об условиях формирования УУД;педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличиепозициитьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровожденияобучающихся;педагоги умеют применять инструментарий для оценки качестваформирования УУД в рамках одного или нескольких предметов.Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристикорганизации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающихформирование УУД в открытом образовательном пространстве:
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сетевое взаимодействие образовательной организации с другимиорганизациями общего и дополнительного образования, с учреждениямикультуры;обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательнойтраектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в даннойобразовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимсяформы получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя,учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательнойтраектории обучающегося);обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений,полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях исобытиях, в учебные результаты основного образования;привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн- курсов,заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальнойобразовательной траектории обучающихся;привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса:интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из другихгородов России и других стран, культурно-исторические и языковые погружения сносителями иностранных языков и представителями иных культур;обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектнуюдеятельность, в том числе в деятельность социального проектирования исоциального предпринимательства;обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразнуюисследовательскую деятельность;обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализациюсоциальных проектов, так и через организованную разнообразную социальнуюпрактику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие вблаготворительных акциях, марафонах и проектах.К обязательным условиям успешного формирования УУД относится созданиеметодически единого пространства внутри образовательной организации как вовремя уроков, так и вне их. Перед обучающимися ставятся такие учебные задачи,решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками ивзрослыми (а также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), безсоответствующих управленческих умений, без определенного уровня владенияинформационно- коммуникативными технологиями.Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваныобеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокуюстепеньсвободы выбора элементов образовательной траектории, возможностьсамостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи идостижения поставленной цели.
II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения иприменения обучающимися универсальных учебных действийНаряду с традиционными формами оценивания метапредметныхобразовательных результатов на уровне среднего общего образованияуниверсальные учебные действия оцениваются в рамках специально
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организованных образовательной организацией модельных ситуаций, отражающихспецифику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например,образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы).
Образовательное событие как формат оценки успешности освоения иприменения обучающимися универсальных учебных действийМатериал образовательного события должен носитьполидисциплинарный характер;в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разныхвозрастов и разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов,колледжей, младших курсов вузов и др.).в событии могут принимать участие представители бизнеса,государственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций,чьи выпускники принимают участие в образовательном событии;во время проведения образовательного события могут быть использованыразличные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа,презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады,дебаты и т.п.Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебныхдействий во время реализации оценочного образовательного события:для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочногообразовательного события, педагогам целесообразно разработать самостоятельныйинструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованыоценочные листы, экспертные заключения и т.п.;правила проведения образовательного события, параметры и критерииоценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного событиядолжны быть известны участникам заранее, до начала события. По возможности,параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся должныразрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками;каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебномудействию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должнысоответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя изкаких принципов ставится то или иное количество баллов;на каждом этапе реализации образовательного события при использованииоценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех жеучастников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки,выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться;в рамках реализации оценочного образовательного события должна бытьпредусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатовсамооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценкиобучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы),которые используются для оценки обучающихся экспертами.Защита проекта как формат оценки успешности освоения иприменения обучающимися универсальных учебных действий
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Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:защита темы проекта (проектной идеи);защита реализованного проекта.На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны бытьобсуждены:актуальность проекта;положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самогоавтора, так и для других людей;ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые дляреализации проекта, возможные источники ресурсов;риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегосяпри реализации данного проекта;В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости)такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемусяпредпринять реальное проектное действие.На защите реализации проекта обучающийся представляет свойреализованный проект по следующему (примерному) плану:1. Тема и краткое описание сути проекта.2. Актуальность проекта.3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат каксам автор, так и другие люди.4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлеченыдля реализации проекта, а также источники этих ресурсов.5. Ход реализации проекта.6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемусяудалось преодолеть в ходе его реализации.Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским)сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение собучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации,посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (принеобходимости), другая помощь.Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта,параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известныобучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектнойдеятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками.Основные требования к инструментарию оценки сформированностиуниверсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но идинамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защитыпроектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность,уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходногозамысла проекта;для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, вкоторую должны обязательно входить педагоги и представители администрацииобразовательных организаций, где учатся дети, представители местного



155

сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектныеработы;оценивание производится на основе критериальной модели;для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронныйинструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентацииитоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет самаобразовательная организация;результаты оценивания универсальных учебных действий в формате,принятом образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся.
Представление учебно-исследовательской работы как формат оценкиуспешности освоения и применения обучающимися универсальных учебныхдействийИсследовательское направление работы старшеклассников должно носитьвыраженный научный характер. Для руководства исследовательской работойобучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различныхобластей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектовобучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов,колледжей. В случае если нет организационной возможности привлекатьспециалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работойобучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этойработой (посредством сети Интернет).Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:естественно-научные исследования;исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамкишкольной программы, например в психологии, социологии);экономические исследования;социальные исследования;научно-технические исследования.Требования к исследовательским проектам: постановка задачи,

формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов
исследования, проведение исследования и интерпретация полученных
результатов.

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной иэкономической областях желательным является использование элементовматематического моделирования (с использованием компьютерных программ в томчисле).
II.2. Программы отдельных учебных предметовПрограммы учебных предметов на уровне среднего общего образованиясоставлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатамсреднего общего образования, и сохраняют преемственность с основнойобразовательной программой основного общего образования.
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Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программс целью сохранения ими единого образовательного пространства и преемственностив задачах между уровнями образования.Программы не задают жесткого объема содержания образования, неразделяют его по годам обучения и не связывают с конкретными педагогическиминаправлениями, технологиями и методиками. Программы по учебным предметам несковывают творческой инициативы авторов рабочих программ по учебнымпредметам, сохраняют для них широкие возможности реализации своих идей ивзглядов на построение учебного курса, выбор собственных образовательныхтраекторий, инновационных форм и методов образовательной деятельности.Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения иразвития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развитияличностных качеств выпускников.Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечитьдостижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в программахучебных предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие блокурезультатов «Выпускник получит возможность научиться».Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержанияи различных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрываетопределённые возможности для формирования универсальных учебных действий иполучения личностных результатов. В процессе изучения всех учебных предметовобеспечиваются условия для достижения планируемых результатов освоения ООПСОО всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.Рабочие программы рассматриваются на заседании ШМК, принимаютсяПедагогическим советом и утверждаются директором МБОУ «СОШ №80».Рабочие программы содержат:- планируемые результаты освоения учебных предметов, курсов;- содержание учебных предметов, курсов;- тематическое планирование с указанием количества часов,отводимых на освоение каждой темы.Рабочие программы размещаются на сайте МБОУ «СОШ №80».

Русский язык
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный языкРоссийской Федерации, являющийся также средством межнационального общения.Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в созданииединого культурно-образовательного пространства страны и формированиироссийской идентичности у ее граждан.В системе общего образования русский язык является не только учебнымпредметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано совсем процессом обучения на уровне среднего общего образования. Предмет«Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литература»,включается в учебный план всех профилей и является обязательным для
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прохождения итоговой аттестации.Изучение русского языка способствует восприятию и пониманиюхудожественной литературы, освоению иностранных языков, формирует умениеобщаться и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во многомопределяетсоциальную успешность выпускников средней школы и их готовность к получениюпрофессионального образования на русском языке.Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка науровне среднего общего образования направлено на совершенствованиекоммуникативной компетенции (включая языковой, речевой исоциолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой) икультуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования приобучении русскому языку основное внимание уделяется совершенствованиюкоммуникативной компетенции через практическую речевую деятельность.Целью реализации основной образовательной программы среднего общегообразования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствиис требованиями, установленными ФГОС СОО.Главными задачами реализации программы являются:овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихсяпонятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормахрусского литературного языка, а также умений применять знания о них в речевойпрактике;овладение умением в развернутых аргументированных устных иписьменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позициюи свое отношение к прочитанным текстам;овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;овладение возможностями языка как средства коммуникации и средствапознания в степени, достаточной для получения профессионального образования идальнейшего самообразования;овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позициисоответствия языковым нормам, совершенствования собственныхкоммуникативныхспособностей и речевой культуры.Программа сохраняет преемственность с основной образовательнойпрограммой основного общего образования по русскому языку и построена помодульному принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппированоили интегрировано в другой модуль.На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоилиосновной объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднегообщего образования изучение предмета «Русский язык» в большей степенинацеленона работу с текстом, а не с изолированными языковыми явлениями, насистематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе и языковых нормах исовершенствование коммуникативных навыков. В то же время учитель принеобходимости имеет возможность организовать повторение ранее изученногоматериала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи»,посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы
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специфику того или иного профиля, реализуемого образовательной организацией.В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельностипри изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяетсяспособности выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причемне только в письменной, но и в устной форме.При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» наоснове ПООП СОО необходимо обеспечить оптимальное соотношение междутеоретическим изучением языка и формированием практических речевых навыков сцелью достижения заявленных предметных результатов.Базовый уровеньЯзык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языкеЯзык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц иуровней языка.Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык вРоссийской Федерации и в современном мире: в международном общении, вмежнациональном общении. Формы существования русского национального языка(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональныеразновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современномэтапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальныхкультур. Проблемы экологии языка.Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественныелингвисты.
Речь. Речевое общениеРечь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование,говорение, письмо.Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения.Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической идиалогической речи. Создание устных и письменных монологических идиалогических высказываний различных типов и жанров внаучной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытомречевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения,ситуациях межкультурного общения.Функциональная стилистика как учение о функционально- стилистическойдифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой,публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы какразновидности современного русского языка.Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи,языковые средства, характерные для разговорного языка, научного,публицистического, официально-делового стилей.Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект,рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья,интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика,расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор).
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Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков созданиятекстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языкахудожественной литературы от других разновидностей современного русскогоязыка. Основные признаки художественной речи.Основные изобразительно-выразительные средства языка.Текст. Признаки текста.Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости откоммуникативной задачи и характера текста.Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализтекста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепеннойинформации.Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностейязыка.Культура речиКультура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи:нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативнаяцелесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи.Оценкакоммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка наоснове наблюдений за собственной речью.Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения иписьма.Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определениецели, поиск материала. Композиция публичного выступления.Культура научного и делового общения (устная и письменная формы).Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистическойсферах общения. Культура разговорной речи.Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русскоголитературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические),лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические.Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствованиеорфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение нормлитературного языка в речевой практике. Уместность использования языковыхсредств в речевом высказывании.Нормативные словари современного русского языка и лингвистическиесправочники; их использование.
Углубленный уровеньЯзык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языкеЯзык как многофункциональная развивающаяся знаковая система иобщественное явление. Языки естественные и искусственные. Языкигосударственные, мировые, межнационального общения.Основные функции языка. Социальные функции русского языка.Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейскихязыков. Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитиерусского языка. Роль старославянского языка в развитии русского языка.
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Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык вРоссийской Федерации и в современном мире: в международном общении, вмежнациональном общении. Формы существования русского национального языка(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональныеразновидности, жаргон, арго). Роль форм русского языка в становлении и развитиирусского языка. Активные процессы в русском языке на современном этапе.Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.Проблемы экологии языка.Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объектнаучного изучения. Русистика и ее разделы. Лингвистический эксперимент.Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. Основные направления развитиярусистики в наши дни.
Речь. Речевое общениеРечевое общение как форма взаимодействия людей в процессе ихпознавательно-трудовой деятельности.Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с функциональнымиразновидностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности:продуктивные (говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), ихособенности.Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) исоздания собственного высказывания в устной и письменной форме.Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешностьобщения в различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковыхсредств, адекватных характеру речевой ситуации.Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения.Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимостиот коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую информациюиз различных источников: учебно-научных текстов,средств массовой информации, втом числе представленных в электронном виде на различных информационныхносителях, официально-деловых текстов, справочной литературы. Владениеумениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов ипредставление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. Комплексныйлингвистический анализ текста.Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической идиалогической речи. Создание устных и письменных монологических идиалогических высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения вофициальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурногообщения. Выступление перед аудиторией с докладом; представление реферата,проекта на лингвистическую тему.Функциональная стилистика как учение о функционально- стилистическойдифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой,публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как
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разновидности современного русского языка. Стилистические ресурсы языка.Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи,языковые средства, характерные для разговорного языка, научного,публицистического, официально-делового стилей.Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определениецели, поиск материала. Композиция публичного выступления.Культура публичного выступления с текстами различной жанровойпринадлежности. Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция.Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект,рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья,интервью, очерк и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка,доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Видысочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов разныхфункционально-смысловых типов, стилей и жанров.Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языкахудожественной литературы от других разновидностей современного русскогоязыка. Основные признаки художественной речи.Основные изобразительно-выразительные средства языка.Текст. Признаки текста.Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости откоммуникативной задачи и характера текста.Информационная переработка текста. Виды преобразования текста.Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностейязыка. Проведение стилистического анализа текстов разных стилей ифункциональных разновидностей языка.
Культура речиКультура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи:нормативный, коммуникативный и этический.Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явлениятрадиционного русского быта; историзмы и архаизмы; фольклорная лексика ифразеология; русские имена. Взаимообогащение языков как результатвзаимодействия национальных культур.Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность,выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи.Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление.Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения иписьма.Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определениецели, поиск материала. Композиция публичного выступления.Культура научного и делового общения (устная и письменная формы).Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистическойсферах общения. Культура разговорной речи.Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм:орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические,грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические нормы
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русского литературного языка. Орфографические нормы, пунктуационные нормы.Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.Совершенствование собственных коммуникативных способностей и культурыречи. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместностьиспользования языковых средств в речевом высказывании. Варианты языковыхнорм. Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии сосферами и ситуациями речевого общения.Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точкизрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач.Разные способы редактирования текстов.Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактированиетекстов различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русскоголитературного языка.Нормативные словари современного русского языка и лингвистическиесправочники; их использование.Использование этимологических словарей и справочников для подготовкисообщений об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающихисторические и культурные традиции страны.
Литература

Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения впрактику российской школы деятельностного подхода к организации обучения.Главным условием реализации данной идеи является уже заявленное вобразовательной программе основной школы принципиально новое осмыслениерезультатов образовательной деятельности: освоение учебного предметногоматериала должно быть соотнесено с личностными и метапредметнымирезультатами. Планируемые предметные результаты, определенные программой политературе, предполагают формирование читательской компетентности изнакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и углубления знаний олитературе.Цель учебного предмета «Литература»: формирование культурычитательского восприятия и достижение читательской самостоятельностиобучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации литературныхтекстов.Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формированиясоответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихсяотношения к чтению художественной литературы как к деятельности, имеющейличностную и социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития.Задачи учебного предмета «Литература»:получение опыта медленного чтения произведений русской, родной(региональной) и мировой литературы;овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом,позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменнойформе;
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овладение навыком анализа текста художественного произведения (умениевыделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые иродовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способизображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой ипереносные планы текста, умение «видеть» подтексты);формирование умения анализировать в устной и письменной формесамостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров(ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.);овладение умением определять стратегию своего чтения;овладение умением делать читательский выбор;формирование умения использовать в читательской, учебной иисследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числецифровых, виртуальных;овладение различными формами продуктивной читательской и текстовойдеятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве идр.); знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературнойклассикой, современным литературным процессом;знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научногознания (культурология, психология, социология и др.).Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведениялитературы как объекта изучения на субъектность читателя14 является приоритетнойзадачей настоящей программы, поэтому в основе ее содержания описание условий,при которых может быть организована и обеспечена самостоятельная продуктивнаячитательская деятельность обучающихся. Под читательской деятельностью здесьпонимается определение читательской задачи, поиск и подбор текстов для чтения,их восприятие и анализ, оценка и интерпретация.Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или дажеперечня рекомендованных для изучения произведений отечественной имировой классики не может считаться достаточным итогом ш к о л ь н о г олитературного образования, если при этом не сформированы личностныекомпетенции читателя: способность самостоятельно ориентироватьсявмногообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное, анализироватьегои давать ему свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтениядругимчитателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с завершением основногообразования, а прочитанное в школе становилось базой длядальнейшего чтения и осмысления произведений как классики, так исовременной литературы, определяя траекторию читательского роста личности.Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматахв зоне ближайшего развития читателя (совместное медленное чтениеили деятельность по поиску информации, сопровождение или созданиечитательских мотиваций, условия для продуктивной самостоятельной деятельности)– это ключевая задача учителя, которая во многом определяется изменением егороли в учебной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО.
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Составитель рабочей программы учитывает необходимость обеспечениясубъектности учителя как организатора образовательного процесса и субъектностиобучающегося как компетентного читателя.Для обеспечения субъектности читателя в программе предложен модульныйпринцип формирования рабочей программы: структура каждого модуля определеналогикой освоения конкретных видов читательской деятельности ипоследовательного формирования читательской компетентности, т.е. способностисамостоятельно осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале.Отличие углубленного уровня литературного образования от базовогоопределено планируемыми предметными результатами и предполагает углублениевосприятия и анализа художественных произведений, прежде всего в историко-литературном и историко-культурном контекстах, с использованием аппараталитературоведения и литературной критики; расширение спектра форм ихинтерпретации, в частности – других видов искусств; выполнение проектных иисследовательских работ, в том числе носящих межпредметный характер.Содержание программыДидактической единицей программы определен учебный модуль – логическисамостоятельный компонент учебной программы. Учебный материал длясоставления модулей рабочей программы и их количество определяютсясоставителем в зависимости от того, как будут распределены учебные задачиподостижению планируемых результатов. Достижение результата (или несколькихрезультатов) фиксируется обязательной итоговой (контрольной) работой в концекаждого модуля.Для определения содержания модулей в программе предложен проблемно-тематический принцип, который позволяет составителю рабочей программывыбрать учебный материал (список произведений для чтения на уроке, длясамостоятельного чтения, перечень теоретико-литературных понятий, материал дляформирования межпредметных связей, привлекаемый внешкольный ресурс и т.п.).Таким образом, перед составителем рабочей программы стоят задачи – определитьспособ (принцип) распределения планируемых результатов, обеспечить ихдостижение средствами учебного материала, сформировать контрольно-измерительные материалы (задания для проведения итоговых работ).При определении содержания каждого из модулей учитывается следующееусловие – обязательное присутствие среди учебного материала ключевыхпроизведений русской литературы, наличие списка для самостоятельного чтения изаданий к нему. Присутствие произведений мировой и родной (региональной)литературы должно носить сбалансированный характер. Внутри отдельного модуляпроизведения различной жанрово-родовой принадлежности, времени создания иавторства, различных направлений и стилей даются в сравнительно-сопоставительном рассмотрении для последовательного формирования уобучающегося умения самостоятельно читать и выявлять общие темы и проблемы удвух и более произведений, видя и отмечая как общее, так и различия и делаявыводы о художественных особенностях того или иного произведения.Принцип формирования историзма восприятия литературы может бытьосуществлен следующими способами: историко-хронологическим изучением –
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тематические блоки изучаются на произведениях отдельного историческогопериода; проблемно-тематическим изучением, когда для раскрытия темы беретсянесколько произведений, принадлежащих разным историко- литературнымпериодам. В таком случае сходства и различия подходов писателей к конкретнойпроблеме или теме в разные эпохи могут быть осмыслены обучающимися впроцессе сопоставительного анализа разных произведений.В приложении к программе дается рекомендательный список литературы,который может быть дополнен или адаптирован с учетом особенностей региона,специфики образовательной организации (ее профиля, условий для реализацииэлективных и факультативных курсов, возможности сетевого партнерскоговзаимодействия с другими образовательными организациями, учреждениямикультуры, общественными организациями и др.).Деятельность на уроке литературыОсвоение стратегий чтения художественного произведения: чтениеконкретных произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель(медленное чтение с элементами комментирования; комплексный анализхудожественного текста; сравнительно-сопоставительное (компаративное) чтение идр.). В процессе данной деятельности осваиваются основные приемы и методыработы с художественным текстом. Произведения для работы на урокеопределяются составителем рабочей программы (рекомендуется, что во времяизучения одного модуля для медленного чтения на уроке выбирается 1–2произведения, для компаративного чтения должны быть выбраны не менее 2произведений).Анализ художественного текстаОпределение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определениежанрово-родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и времяв художественном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта(конфликтов), его составляющих (вступление, завязка, развитие, кульминация,развязка, эпилог). Предметный мир произведения.Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы произведения. Стих ипроза как две основные формы организации текста.Методы анализаМотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ.Структурный анализ (метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ.Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областямизнанияАнализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницумежду аналитической работой с текстом, его составляющими, – иинтерпретационной деятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия,сочинение и стилизация, пародия, иллюстрация, другой способ визуализации);индивидуальная и коллективная (исполнение чтецом и спектакль, экранизация).Интерпретация литературного произведения другими видами искусства (знакомствос отдельными театральными постановками, экранизациями; с пластическимиинтерпретациями образов и сюжетов литературы). Связи литературы с историей;психологией; философией; мифологией и религией; естественными науками
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(основы историко- культурного комментирования, привлечение научных знаний дляинтерпретации художественного произведения).Самостоятельное чтениеПроизведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся врамках списка литературы к модулю. На материале произведений из этого спискаобучающиеся выполняют итоговую письменную работу по теме модуля(демонстрируют уровень владения основными приемами и методами анализатекста).Создание собственного текстаВ устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательскогоопыта. Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, обавторе, об интерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта.Письменные жанры: краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, книжныхновинок, критических статей), научное сообщение, проект и презентация проекта.Критерии оценки письменных работ, посвященных анализу самостоятельнопрочитанных произведений, приведены в разделе«Результаты».Использование ресурсаИспользование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе спроизведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельнаядеятельность, связанная с поиском информации о писателе, произведении, егоинтерпретациях. Формирование навыка ориентации в периодических изданиях,других информационных ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензиисовременных критиков, события литературной жизни (премии, мероприятия,фестивали и т.п.).
Список рекомендуемых произведений и авторов к программе политературе для10–11-х классовРабочая программа учебного курса строится на произведениях из трехсписков: А, В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу.Список А представляет собой перечень конкретных произведений,занявших всилу традиции особое место в школьном преподавании русской литературы.Список В представляет собой перечень авторов, чьи произведения итворческие биографии имеют давнюю историю изучения в школьном курселитературы. Список содержит примеры тех произведений, которые могутизучаться – конкретное произведение каждого автора выбирается составителемпрограммы.Список С представляет собой перечень тем и литературных явлений,выделенных по определенному принципу (теоретико- или историко-литературному). Конкретного автора и произведение, на материале которого можетбыть изучено данное литературное явление, выбирает составитель программы.Данный список определяет содержание модулей, которые строятся вокруг важныхсмысловых точек литературного процесса. Те авторы, произведения которых попали
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также в Список В, здесь снабжены дополнительным списком рекомендуемых кизучению произведений, не повторяющим произведения из списка В.Для удобства работы со списком С материал в нем разделен на 7 блоков: Поэзия середины и второй половины XIX века Реализм XIX–ХХ века Модернизм конца XIX – ХХ века Литература советского времени Современный литературный процесс Мировая литература XIX–ХХ века Родная (региональная) литератураТакое деление, не совпадающее в полной мере с традиционным делением наисторико-литературные периоды, предложено для того, чтобы в рамках изучениякаждого из блоков можно было создавать условия для формирования историзмавосприятия литературного процесса, проводя сопоставительное рассмотрениепроизведений, созданных в разные периоды, но объединенных близостьютворческого метода (например, «реализм»), литературного направления (например,«модернизм»), культурно-исторической эпохи (например, «советское время») и т.п.Если творчество того или иного автора может быть рассмотрено сразу в несколькихблоках, рекомендуемые к изучению его произведения указываются лишь в одномиз них, а в остальныхимя автора помечено астериском*.Список А Список В Список СФ.И. ТютчевСтихотворения: «К. Б.» («Явстретил вас – и все былое...»),«Нам не дано предугадать…»,«Не то, что мните вы, природа…»,«О, к а кубийственно мы любим...»,«Певучесть есть в морскихволнах…», «Умом Россию непонять…», «Silentium!» и др.

Поэзия середины и второйполовиныXIX векаФ.И. Тютчев«День и ночь», «Есть в осенипервоначальной…», «Еще в поляхбелеет снег…»,«Предопределение», «Споляны коршун поднялся…»,«Фонтан», «Эти бедныеселенья…» и др.

А.А. ФетСтихотворения: «Еще майскаяночь», «Как беден наш язык! Хочуи не могу…», «Сияла ночь.Луной был полон сад. Лежали…»,«Учись у них – у дуба, уберезы…», «Шепот, робкоедыханье…», «Это утро, радостьэта…», «Я пришел к тебе сприветом…», «Я тебе ничего нескажу…» и др.

А.А. ФетСтихотворения: «На стоге сена ночьююжной…», «Одним толчком согнатьладью живую…».
А.К. ТолстойСтихотворения: «Средьшумного бала, случайно…»,«Край ты мой, родимый край...»,«Меня, во мраке и в пыли…», «Двухстанов не боец, но только гостьслучайный…»и др.Н.А. Некрасов«Внимая ужасам войны…»,«Когда из мраказаблужденья…», «Накануне светлогопраздника»,



168

Н.А. НекрасовПоэма «Кому наРусижить хорошо»
Н.А. НекрасовСтихотворения: «Блаженнезлобивый поэт…», «В дороге»,«В полном разгаре стрададеревенская…», «Вчерашний день,часу в шестом…», «Мы с тобойбестолковые люди...», «О Муза! я удвери гроба…», «Поэт иГражданин», «Пророк»,«Родина», «Тройка»,«Размышления у парадногоподъезда», «Элегия» («Пускай намговорит изменчивая мода...»),Поэма «Русские женщины»

«Несжатая полоса», «ПамятиДобролюбова», «Я не люблю ирониитвоей…»

А.Н. ОстровскийА.Н. Островский Реализм XIX – XX векаПьеса «Гроза» Пьеса «Бесприданница» А.Н. Островский«Доходное место», «На всякогомудреца довольно простоты»,«Снегурочка», «ЖенитьбаБальзаминова»Н.А. ДобролюбовСтатья «Луч света в темномцарстве»Д.И. ПисаревСтатья «Мотивы русскойдрамы»И.А. ГончаровПовесть «Фрегат «Паллада»,роман«Обрыв»И.С. ТургеневРоманы «Рудин», «Накануне»,повести«Первая любовь»,«Гамлет Щигровского уезда»,«Вешние воды», статья«Гамлет и Дон Кихот»Ф.М. ДостоевскийПовести «Неточка Незванова»,«Сон смешного человека»,«Записки из подполья»А.В. Сухово-Кобылин«Свадьба Кречинского»В.М. ГаршинРассказы «Красный цветок»,«Attalea princeps»Д.В. Григорович

И.А. ГончаровРоман «Обломов» И.А. ГончаровРоман «Обыкновенная история»
И.С. Тургенев Роман«Отцы идети» И.С. ТургеневРоман «Дворянское гнездо»

Ф.М. ДостоевскийРоман«Преступление инаказание»

Ф.М. ДостоевскийРоманы «Подросток», «Идиот»

М.Е. Салтыков-Щедрин Романы«История одногогорода», «Господа Головлевы»Цикл «Сказки для детейизрядного возраста»
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Н.С. Лесков (ГОС-2004 – 1 пр.по выбору)Повести и рассказы «Человек начасах», «Тупейный художник»,«Левша», «Очарованныйстранник», «Леди МакбетМценского уезда»

Рассказ «Гуттаперчевыймальчик» (оригинальный текст),«Прохожий» (святочныйрассказ)Г.И. Успенский Эссе «Выпрямила»Рассказ «Пятница»Н.Г. ЧернышевскийРоман «Что делать?»Статьи «Детство и отрочество.Сочинение графа Л.Н. Толстого.Военные рассказы графа Л.Н.Толстого»,«Русский человек на rendez- vous.Размышления по прочтении повести г.Тургенева«Ася»Л.Н. ТолстойПовести «Смерть Ивана Ильича»,«Крейцерова соната», пьеса «Живойтруп»А.П. ЧеховРассказы «Душечка»,«Любовь», «Скучная история», пьеса«Дядя Ваня».

Л.Н. ТолстойРоман-эпопея«Война и мир»
Л.Н. ТолстойРоман «Анна Каренина», цикл«Севастопольские рассказы»,повесть «Хаджи-Мурат»А.П. ЧеховПьеса «Вишневыйсад»
А.П. ЧеховРассказы: «Смерть чиновника»,«Тоска», «Спать хочется»,«Студент», «Ионыч», «Человек вфутляре», «Крыжовник», «Олюбви», «Дама с собачкой»,«Попрыгунья»Пьесы «Чайка», «Три сестры»

В.А. ГиляровскийКнига «Москва и москвичи» // Другиерегиональныепроизведения о родном городе,краеИ.А. БунинРассказы: «Лапти», «Танька»,«Деревня», «Суходол», «ЗахарВоробьев», «Иоанн Рыдалец»,«Митина любовь»Статья «Миссия русскойэмиграции»А.И. КупринРассказы и повести: «Молох»,«Олеся», «Поединок»,«Гранатовый браслет»,«Гамбринус», «Суламифь».М. ГорькийРассказ «Карамора», романы«Мать», «Фома Гордеев»,«Дело Артамоновых»Б.Н. ЗайцевПовести и рассказы «Голубаязвезда»,«Моя жизнь и Диана»,«Волки».И.С. ШмелевПовесть «Человек изресторана», книга «Лето Господне».

И.А. БунинСтихотворения: «Аленушка»,«Вечер», «Дурман», «И цветы, ишмели, и трава, и колосья…», «Узверя есть гнездо, у птицы естьнора…»Рассказы: «Антоновскиеяблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание»,«Темные аллеи», «Чистыйпонедельник»
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М. ГорькийПьеса «На дне» М. ГорькийРассказы: «Макар Чудра»,«Старуха Изергиль», «Челкаш»
М.М. Зощенко* А.И.Солженицын*В.М. Шукшин* В.Г. Распутин* В.П.Астафьев*

А.А. БлокПоэма «Двенадцать» А.А. БлокСтихотворения: «В ресторане»,«Вхожу я в темные храмы…»,«Девушка пела в церковномхоре…», «Когда Вы стоите намоем пути…», «На железнойдороге», цикл «На полеКуликовом», «Незнакомка»,«Ночь, улица, фонарь, аптека…»,«О, весна, без конца и безкраю…», «О доблестях, оподвигах, о славе…», «Она пришлас мороза…»;«Предчувствую Тебя. Годапроходят мимо…», «Рожденные вгода глухие…», «Россия»,«Русь моя, жизнь моя, вместе ль

Модернизм конца XIX – ХХ векаА.А. БлокСтихотворения: «Ветер принесиздалека…», «Встану я в утротуманное…», «Грешитьбесстыдно, непробудно…»,«Мы встречались с тобой на закате…»,«Пляски осенние, Осенняя воля,Поэты,«Петроградское небо мутилосьдождем…», «Я – Гамлет. Холодееткровь», «Я отрок, зажигаю свечи…»,«Я пригвожден к трактирнойстойке…»Поэма «Соловьиный сад»

нам маяться…», «Пушкинскому Л.Н. АндреевДому», «Скифы» Повести и рассказы: «Большойшлем», «Красный смех»,«Рассказ о семи повешенных»,«Иуда Искариот», «ЖизньВасилия Фивейского».Пьеса «Жизнь человека»В.Я. БрюсовСтихотворения: «Ассаргадон»,«Грядущие гунны», «Есть что-то позорное в мощиприроды...», «Неколебимойистине...», «Каменщик»,«Творчество», «Родной язык».«Юному поэту», «Я»К.Д. БальмонтСтихотворения:«Безглагольность», «Будем каксолнце, Забудем о том...»
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«Камыши», «Слова-хамелеоны», «Челн томленья»,«Я мечтою ловил уходящиетени…», «Я – изысканностьрусской медлительной речи...»А.А. Ахматова*О.Э. Мандельштам*Н.С. ГумилевСтихотворения: «АндрейРублев», «Жираф»,«Заблудившийся трамвай», «Излогова змиева», «Капитаны»,«Мои читатели», «Носорог»,«Пьяный дервиш»,«Пятистопные ямбы», «Слово»,«Слоненок», «У камина»,«Шестое чувство», «Я и вы»В.В. Маяковский*В.В. ХлебниковСтихотворения «Бобэобипелись губы…», «Заклятиесмехом», «Когда умирают кони– дышат…», «Кузнечик», «Мнемало надо», «Мы желаемзвездам тыкать…», «Одостоевскиймо бегущейтучи…», «Сегодня снова япойду…», «Там, где жилисвиристели…», «Усадьбаночью, чингисхань…».М.И. Цветаева*С.А. Есенин*В.В. Набоков*И.Ф. Анненский,К.Д. Бальмонт,А. Белый,В.Я. Брюсов,М.А. Волошин,Н.С. Гумилев,Н.А. Клюев,И. Северянин,Ф.К. Сологуб,В.В. Хлебников,В.Ф. Ходасевич
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А.А. АхматоваПоэма «Реквием» А.А. АхматоваСтихотворения: «Вечером», «Всерасхищено, предано,продано…», «Когда в тоскесамоубийства…», «Мне ни к чемуодические рати…»,«Мужество», «Муза» («Когда яночью жду ее прихода…».) «Не стеми я, кто бросил землю…»,«Песня последней встречи»,«Сероглазый король», «Сжаларуки под темной вуалью…»,«Смуглый отрок бродил поаллеям…»

Литература советскоговремениА.А. Ахматова«Все мы бражники здесь,блудницы…», «Перед веснойбывают дни такие…», «Роднаяземля», «Творчество», «Широк ижелт вечерний свет…», «Янаучилась просто, мудрожить…».«Поэма без героя»

С.А. ЕсенинСтихотворения: «Гой ты, Русь мояродная…», «Да! Теперь решено.Без возврата…», «До свиданья,друг мой, до свиданья!..», «Нежалею, не зову, не плачу…»,«Песнь о собаке»,«Письмо к женщине», «Письмоматери», «Собаке Качалова»,«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Япоследний поэт деревни…»

С.А. Есенин«Клен ты мой опавший…», «Небродить, не мять в кустахбагряных…», «Нивы сжаты,рощиголы…», «Отговорила рощазолотая…», «Мы теперь уходимпонемногу…», «Русь советская»,«Спит ковыль. Равнинадорогая…», «Я обманывать себяне стану…». Роман в стихах«Анна Снегина». Поэмы:«Сорокоуст», «Черныйчеловек»В.В. МаяковскийСтихотворения: «Адищегорода», «Вам!», «Домой!»,«Ода революции»,«Прозаседавшиеся», «Разговорсфининспектором о поэзии»,«Уже второй должно быть тылегла…», «Юбилейное»Поэма: «Про это»

В.В. Маяковский Стихотворения:«А вы моглибы?», «Левый марш», «Нате!»,«Необычайное приключение,бывшее с ВладимиромМаяковскимлетом на даче»,«Лиличка!», «Послушайте!»,«Сергею Есенину», «ПисьмоТатьяне Яковлевой», «Скрипка инемножко нервно», «ТоварищуНетте, пароходу и человеку»,«Хорошее отношение к лошадям»Поэма «Облако в штанах»,«Первое вступление к поэме «Вовесь голос»
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М.И. Цветаева Стихотворения:«Все повторяюпервый стих…»,«Идешь, наменя похожий», «Ктосоздан изкамня…», «Откудатакаянежность»,«Попыткаревности», «Пригвождена кпозорному столбу»,«Расстояние: версты, мили…»Очерк «Мой Пушкин»
О.Э. МандельштамСтихотворения: «Айя-София»,«За гремучую доблесть грядущихвеков…», «Лишив меня морей,разбега и разлета…», «Нет,никогданичей я небылсовременник…», «Сумеркисвободы», «Я к губам подношуэту зелень…»
Б.Л. ПастернакСтихотворения: «Август»,«Давай ронять слова…»,«Единственные дни»,«Красавица моя, вся стать…»,«Июль», «Любимая – жуть!Когда любит поэт…», «Любитьиных – тяжелый крест…»,«Никого не будет в доме…»,«О, знал бы я, что так бывает…»,«Определениепоэзии», «Поэзия», «Про этистихи», «Сестра моя – жизнь исегодня в разливе…», «Снегидет», «Столетье с лишним – невчера…»Роман «Доктор Живаго»
М.А. БулгаковКнига рассказов «Записки юноговрача». Пьесы «Дни Турбиных»,«Бег», «Кабала святош»(«Мольер»), «Зойкина квартира»А.П. ПлатоновРассказы и повести: «РекаПотудань», «Сокровенный

М.И. ЦветаеваСтихотворения: «Генераламдвенадцатого года», «Мненравится, что вы больны немной…», «Моим стихам,написанным так рано…», «Осколько их упало в эту бездну…»,«О, слезы на глазах…». «Стихи кБлоку» («Имя твое – птица вруке…»),«Тоска по родине! Давно…»О.Э. МандельштамСтихотворения: «Бессонница.Гомер. Тугие паруса…»,«Мыживем под собою не чуястраны…», «Я вернулся в мойгород, знакомый до слез…», «Яне слыхал рассказов Оссиана…»,«Notre Dame»

Б.Л. ПастернакСтихотворения: «Бытьзнаменитым некрасиво…», «Вовсем мне хочется дойти…»,«Гамлет», «Марбург», «Зимняяночь», «Февраль. Достать чернилиплакать!..»Е.И. ЗамятинРоман «Мы»

М.А. БулгаковПовесть «Собачье сердце»Романы «Белая гвардия»,«Мастер и Маргарита»

А.П. Платонов.Рассказы и повести: «Впрекрасном и яростном мире»,«Котлован», «Возвращение»
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М.А. ШолоховРоман-эпопея «Тихий Дон» человек», «Мусорный ветер»М.А. ШолоховРоман «Поднятая целина». Книгарассказов «Донскиерассказы»В.В. НабоковРоманы «Машенька», «ЗащитаЛужина»М.М. ЗощенкоРассказы: «Баня», «Жертвареволюции», «Нервные люди»,«Качество продукции»,«Аристократка», «Прелестикультуры», «ТормозВестингауза», «Диктофон»,«Обезьяний язык»И.Э. БабельКнига рассказов «Конармия»А.А. ФадеевРоманы «Разгром», «Молодаягвардия»И. Ильф, Е. ПетровРоманы «12 стульев», «Золотойтеленок»Н.Р. ЭрдманПьеса «Самоубийца»А.Н. ОстровскийРоман «Как закалялась сталь»А.И. СолженицынПовесть «Раковый корпус»,статья «Жить не по лжи»В.Т. ШаламовРассказы: «Сгущенноемолоко», «Татарский мулла ичистый воздух», «ВаськаДенисов,похититель свиней»,«Выходной день»В.М. ШукшинРассказы «Верую», «Крепкиймужик», «Сапожки»,«Танцующий Шива»Н.А. ЗаболоцкийСтихотворения: «В жилищахнаших», «Вчера, о смертиразмышляя…», «Где-то в поле,возле Магадана…»,«Движение», «Ивановы»,«Лицо коня», «Метаморфозы».«Новый Быт», «Рыбная лавка»,«Искусство», «Я не ищугармонии в природе…»

В.В. НабоковРассказы «Облако, озеро,башня», «Весна в Фиальте»

А.И. СолженицынРассказ «Один деньИвана Денисовича»
А.И. СолженицынРассказ «Матренин двор» Книга«Архипелаг ГУЛаг»В.Т. ШаламовРассказы: «На представку»,«Серафим», «Красный крест»,«Тифозный карантин»,«Последний бой майораПугачева»
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А.Т. ТвардовскийСтихотворения: «В тот день,когда окончилась война…»,«Вся суть в одном-единственном завете…»,«Дробится рваный цокольмонумента...», «О сущем»,«Памяти матери», «Я знаю,никакой моей вины…»И.А. БродскийСтихотворения: «1 января 1965года», «В деревне Бог живет непо углам…», «Воротишься народину. Ну что ж…», «Осеннийкрик ястреба»,«Рождественская звезда», «То неМуза воды набирает врот…» «Яобнял эти плечи ивзглянул…»Нобелевская лекцияН.М. РубцовСтихотворения: «В горнице»,«Видения на холме», «Звездаполей», «Зимняя песня»,«Привет, Россия, родинамоя!..», «Тихая моя родина!»,«Русский огонек», «Стихи»

И.А. БродскийСтихотворения: «Конецпрекрасной эпохи», «На смертьЖукова», «На столетие АнныАхматовой», «Ни страны, нипогоста…», «Рождественскийроманс», «Я входил вместо дикогозверя в клетку…»

В.М. ШукшинРассказы «Срезал»,«Забуксовал», «Чудик»

Проза второй половины ХХвекаФ.А. АбрамовРоман «Братья и сестры»Ч.Т. АйтматовПовести «Пегий пес, бегущийкраем моря», «Белый пароход»,«Прощай, Гюльсары»В.П. АксёновПовести «Апельсины изМарокко», «Затовареннаябочкотара»В.П. АстафьевРоман «Царь-рыба». Повести:«Веселый солдат», «Пастух ипастушка»В.И. БеловПовесть «Привычное дело»,книга«Лад»А.Г. БитовКнига очерков «Уроки Армении»В.В. Быков
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Повести: «Знак беды»,«Обелиск», «Сотников»Б.Л. ВасильевПовести: «А зори здесь тихие»,«В списках не значился»,«Завтра была война»Г.Н. ВладимовПовесть «Верный Руслан»,роман «Генерал и его армия»В.Н. Войнович«Жизнь и необычайныеприключения солдата ИванаЧонкина», «Москва 2042»В.С. ГроссманРоман «Жизнь и судьба»С.Д. ДовлатовКниги «Зона», «Чемодан»,«Заповедник»Ю.О. ДомбровскийРоман «Факультет ненужныхвещей»Ф.А. Искандер«Детство Чика», «Сандро изЧегема», «Кролики и удавы»Ю.П. КазаковРассказ «Во сне ты горькоплакал»В.Л. Кондратьев Повесть«Сашка»Е.И. НосовПовесть «Усвятскиешлемоносцы»Б.Ш. ОкуждаваПовесть «Будь здоров,школяр!»В.Н. НекрасовПовесть «В окопахСталинграда»В.Г. РаспутинРассказы и повести: «ДеньгидляМарии», «Живи и помни»,«Прощание с Матерой».А.Д.Синявский Рассказ «Пхенц»А. и Б. СтругацкиеРоманы: «Трудно быть богом»,«Улитка на склоне»Ю.В.Трифонов Повесть «Обмен»В.Ф. ТендряковРассказы: «Пара гнедых»,
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«Хлеб для собаки»Г.Н. ЩербаковаПовесть «Вам и не снилось»
Драматургия второйполовины ХХ века:А.Н. АрбузовПьеса «Жестокие игры»А.В. ВампиловПьесы «Старший сын»,«Утиная охота» А.М. ВолодинПьеса «Назначение»В.С. РозовПьеса «Гнездо глухаря»М.М. РощинПьеса «Валентин и Валентина»
Поэзия второй половины XXвекаБ.А. Ахмадулина А.А.ВознесенскийВ.С. ВысоцкийЕ.А. Евтушенко Ю.П. КузнецовА.С. КушнерЮ.Д. ЛевитанскийЛ.Н.Мартынов Вс.Н. НекрасовБ.Ш. ОкуджаваД.С. СамойловГ.В. Сапгир Б.А.Слуцкий В.Н. Соколов В.А.СолоухинА.А. ТарковскийО.Г. Чухонцев

Современный литературныйпроцессБ.Акунин«Азазель»С. АлексиевичКниги «У войны не женскоелицо», «Цинковые мальчики»Д.Л. БыковСтихотворения, рассказы,Лекции о русской литературеЭ.ВеркинПовесть «Облачный полк»Б.П. ЕкимовПовесть «Пиночет»
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А.В. ИвановРоманы: «Сердце Пармы»,«Золото бунта»В.С. МаканинРассказ «Кавказский пленный»В.О. ПелевинРассказ «Затворник иШестипалый», книга «Жизньнасекомых»М. ПетросянРоман «Дом, в котором…»Л.С. Петрушевская«Новые робинзоны», «Свойкруг», «Гигиена»З. Прилепин Роман «Санькя»В.А. Пьецух«Шкаф»Д.И. РубинаПовести: «На солнечной сторонеулицы», «Я и ты подперсиковыми облаками»О.А. СлавниковаРассказ «Сестры Черепановы»Роман «2017»Т.Н. ТолстаяРассказы: «Поэт и муза»,«Серафим», «На золотомкрыльце сидели».Роман «Кысь»Л.Е. УлицкаяРассказы, повесть «Сонечка»Е.С. ЧижоваРоман «Крошки Цахес»
Мировая литератураГ.Аполлинер СтихотворенияО. БальзакРоманы «Гобсек», «Шагреневаякожа»Г. БелльРоман «Глазами клоуна»Ш.Бодлер СтихотворенияР. БрэдбериРоман «451 градус поФаренгейту»П. Верлен СтихотворенияЭ.Верхарн Стихотворения
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У. ГолдингРоман «Повелитель мух»Ч. Диккенс«Лавка древностей»,«Рождественская история»Г. Ибсен Пьеса «Нора»А. КамюПовесть «Посторонний»Ф. КафкаРассказ «Превращение»Х. ЛиРоман «Убить пересмешника»Г.Г. МаркесРоман «Сто лет одиночества»М. Метерлинк Пьеса «Слепые»Г. де Мопассан«Милый друг»У.С. Моэм Роман«Театр»Д. Оруэлл Роман «1984»Э.М. РемаркРоманы «На западном фронтебезперемен», «Три товарища» А.РембоСтихотворенияP.M. Рильке Стихотворения Д.СеллинджерРоман «Над пропастью во ржи»У. СтаркПовести: «Чудаки и зануды»,«Пусть танцуют белыемедведи»Ф. СтендальРоман «Пармская обитель»Г. УэллсРоман «Машина времени»Г. ФлоберРоман «Мадам Бовари»О. ХакслиРоман «О дивный новый мир»,Э. ХемингуэйПовесть «Старик и море»,роман «Прощай, оружие»А. ФранкКнига «Дневник Анны Франк»Б. ШоуПьеса «Пигмалион»
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У. ЭкоРоман «Имя Розы»Т.С. ЭлиотСтихотворенияРодная (региональная)литератураДанный раздел спискаопределяется школой всоответствии с ее региональнойпринадлежностью
Литература народов РоссииГ.Айги, Р. Гамзатов,М. Джалиль, М. Карим, Д.Кугультинов, К. Кулиев, Ю.Рытхэу, Г. Тукай,К. Хетагуров, Ю. Шесталов(предлагаемый списокпроизведений являетсяпримерным и можетварьироваться в разныхсубъектах РоссийскойФедерации)

Родной (русский) языкПрограмма учебного предмета «Родной русский язык» разработана дляфункционирующих в субъектах Российской Федерации образовательныхорганизаций, реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚изучение русского языка как родного языка обучающихся. Содержаниепрограммы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курсарусского языка, обязательного для изучения во всех школах РоссийскойФедерации, и направлено на достижение результатов освоения основнойобразовательной программы среднего общего образования по русскому языку,заданных соответствующим федеральным государственным образовательнымстандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательнойобласти «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику,обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, а такжеособенностями функционирования русского языка в разных регионах РоссийскойФедерации.В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируютсяследующие цели:воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русскомязыке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознаниенационального своеобразия русского языка; формирование познавательногоинтереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – кродной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению иразвитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношениипопуляризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурами языкам народов России; овладение культурой межнационального общения;



181

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи,обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разныхсферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса играмматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности кречевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевомусамосовершенствованию;углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях икатегориях современного русского литературного языка, которые обеспечиваютего нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах иситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основныхнормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языкаи языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете;совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицироватьязыковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствияситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлятьинформационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимуюинформацию;развитие проектного и исследовательского мышления, приобретениепрактического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитаниесамостоятельности в приобретении знаний.Язык и культура.Динамические процессы и новые тенденции в развитии русского языкановейшего периода. Основные направления современного развития русского языка.Изменения в формах существования русского языка, его функциональных исоциальных разновидностях, способах речевой коммуникации и формах русскойречи в новейший период его развития (общее представление).Русский язык в современной цифровой (виртуальной) коммуникации.Современная цифровая (виртуальная, электронно-опосредованная) коммуникация,её особенности и формы (общее представление). Электронная (цифровая,клавиатурная) письменная русская речь и её особенности. Устно-письменная речькак новая форма реализации русского языка (общее представление).Активные процессы в развитии лексики русского языка XXI в. Расширениесловарного состава русского языка в XXI в. Актуальные пути появления новых слов(общее представление).Новая иноязычная лексика в русском языке XXI в. и процессы её адаптации.Причины пополнения русского языка новыми иноязычными заимствованиями.Особенности процессов иноязычного заимствования лексики и фразеологии вновейший период развития русского языка. Основные направления и способыосвоения русским языком новых иноязычных слов в XXI в. (общее представление).Актуальные способы создания морфологических и семантическихнеологизмов в русском языке новейшего периода. Образование производных исложносоставных новых слов (морфологических неологизмов) на базе иноязычныхинноваций. Семантические неологизмы в русском языке новейшего периода,основные пути их образования.Новая фразеология русского языка. Основные тенденции в развитиифразеологии русского языка новейшего периода. Фразеологические неологизмы и
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их источники.Культура речи.Синтаксические нормы современного русского литературного языка.Изменения синтаксических норм. Варианты форм, связанные с управлением,вариативность в согласовании сказуемого с подлежащим, колебания в употреблениипредлогов.Факультативные знаки препинания. Факультативные, альтернативные знакипрепинания (общее представление).Культура устного делового общения. Условия успешной профессионально-деловой коммуникации. Этикет и речевой этикет делового общения. Деловая беседа.Деловой разговор по телефону.Культура письменного делового общения. Документ как деловая бумага.Однозначность лексики, использование терминов, недопустимостьдвусмысленности. Деловое письмо. Функции и виды делового письма. Оформлениеделовых писем (общее представление).Культура учебно-научного общения. Разновидности учебно-научногообщения, их особенности. Речевой этикет в учебно-научной коммуникации,его специфика (общее представление). Невербальные средства общения в речевомэтикете (замещающие и сопровождающие жесты). Культура оформления научноготекста.Противостояние речевой агрессии как актуальная проблема современноймежличностной коммуникации. Понятие речевой агрессии как нарушение экологииязыка. Способы противостояния речевой агрессии.Речь. Речевая деятельность. Текст.Прецедентный текст как средство культурной связи поколений. Прецедентныетексты, высказывания, ситуации, имена.Сплошные и несплошные тексты. Виды несплошных текстов.Тексты инструктивного типа. Назначение текстов инструктивного типа.Инструкции вербальные и невербальные.Приёмы работы с текстом публицистического стиля. Способы выраженияоценочности, диалогичности в текстах публицистического стиля. Информационныеловушки.Основные жанры интернет-коммуникации. Блогосфера. Средства созданиякоммуникативного комфорта и языковая игра.Традиции и новаторство в художественных текстах. Стилизация. Сетевыежанры.
Иностранный язык

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетныхнаправлений современного школьного образования. Специфика иностранного языкакак учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том,что он выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках изучения предметов«Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» могут быть реализованы самыеразнообразные межпредметные связи.Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего
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(полного) общего образования обеспечивает достижение следующих целей:дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;развитие способности и готовности к самостоятельному изучениюиностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью,использованию иностранного языка в других областях знаний.Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитиеязыковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) икоммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении,аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи содержит лексическиетемы для общения в различных коммуникативных ситуациях.Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранныйязык» на базовом уровне направлено на достижение обучающимися пороговогоуровня иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с требованиямик предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяетвыпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как сносителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями другихстран, использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранныйязык» на углубленном уровне направлено на достижение обучающимися уровня,превышающего пороговый, достаточного для делового общения в рамкахвыбранного профиля владения иностранным языком в соответствии стребованиями к предметным результатам ФГОС СОО и«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».Уровневый подход, примененный в данной программе, соответствует шкале«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу,принятому рядом международных институтов, выдающих соответствующиесертификаты об уровне владения языком. «Общеевропейские компетенциивладения иностранным языком» определяют, какими компетенциями необходимоовладеть изучающему язык, чтобы использовать его в целях общения, и фиксируютуровень владения иностранным языком.В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком»уровни освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяетсоставить точную и полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляциямежду ПООП СОО и «Общеевропейскими компетенциями владения иностраннымязыком» позволяет максимально точно и объективно организовывать иконтролировать освоение обучающимися иностранного языка в соответствии смеждународными стандартами. Это дает возможность выпускникам продолжатьобразование на иностранном языке, полноценно заниматься наукой в выбраннойобласти, развиваться в профессиональной и личной сферах. Пороговый уровень,которого достигает выпускник, освоивший программу предметов «Иностранныйязык» и «Второй иностранный язык» (базовый уровень), соответствует уровню B1по шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком».Выпускник, освоивший программу предметов «Иностранный язык» и «Второйиностранный язык» (углубленный уровень), достигает уровня владенияиностранным языком, превышающим пороговый.
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Базовый уровень Коммуникативные уменияГоворение Диалогическая речьСовершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметногосодержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умениебез подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы,включенные в раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать иаргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умениезапрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение обращатьсяза разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью,обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения,краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверкаи подтверждение собранной фактической информации.
Монологическая речьСовершенствование умения формулировать несложные связные высказыванияв рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использованиеосновных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение,характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратковысказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание ит.п.). Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевыеслова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение,объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.АудированиеСовершенствование умения понимать на слух основное содержаниенесложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм,записей, кинофильмов) монологического и диалогического характера снормативным произношением в рамках изученной тематики. Выборочноепонимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанровмонологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение,объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точноевосприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях.Обобщение прослушанной информации.ЧтениеСовершенствование умений читать (вслух и про себя) и пониматьпростыеаутентичные тексты различных стилей (публицистического,художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламныхобъявлений, брошюр, проспектов). Использование различных видов чтения(ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости откоммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главнуюинформацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражатьсвоеотношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованиюприборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, рекламатоваров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах.Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные текстыразличных стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного,официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярногохарактера, деловая переписка).
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ПисьмоСоставление несложных связных текстов в рамках изученной тематики.Умение писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагатьсведения о себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты,выражать свои суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку зренияв форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное(электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация,заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменносообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученнойтематики.Языковые навыкиОрфография и пунктуацияУмение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами,принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.Фонетическая сторона речиУмение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощьюинтонации, в том числе интонации в общих, специальных и разделительныхвопросах. Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания,предложения и связные тексты. Правильное произношение ударных и безударныхслогов и слов в предложениях. Произношение звуков английского языка безвыраженного акцента.Грамматическая сторона речиРаспознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкцийв соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речикоммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных,сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной иписьменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речиэмфатических конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time youtalked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so …as; either … or; neither … nor.Лексическая сторона речиРаспознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем,включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуацияхформального и неформального общения. Распознавание и употребление в речинаиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики,реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболеераспространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on).Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речиразличных средств связи для обеспечения целостности высказывания.Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations –get to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) врамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи».Предметное содержание речиПовседневная жизньДомашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейныетрадиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.ЗдоровьеПосещение врача. Здоровый образ жизни.
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СпортАктивный отдых. Экстремальные виды спорта.Городская и сельская жизньОсобенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемогоязыка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.Научно-технический прогрессПрогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.Природа и экологияПриродные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климатаи глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.Современная молодежьУвлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями.Образовательные поездки.ПрофессииСовременные профессии. Планы на будущее, проблемы выборапрофессии. Образование и профессии.Страны изучаемого языкаГеографическое положение, климат, население, крупные города,достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники изнаменательные даты в России и странах изучаемого языка.Иностранные языкиИзучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональнойдеятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие наразвитие культуры и науки России и стран изучаемого языка.
История

Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общегообразования разработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепциинового учебно-методического комплекса по отечественной истории.
Место учебного предмета «История»Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования вкачестве учебного предмета в 10–11-х классах.Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебныекурсы повсеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. —(«История России»).Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенноесодержание «Истории» на базовом уровне, а также повторительно- обобщающийкурс «История России до 1914 года», направленный на подготовку к итоговойаттестации и вступительным испытаниям в вузы.Общая характеристика программы по историиВ соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании вРоссийской Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного историческогообразования является формирование у обучающегося целостной картиныроссийской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их
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значимость для понимания современного места и роли России в мире, важностьвклада каждого народа, его культуры в общую историю страныи мировую историю,формирование личностной позиции по основным этапам развития российскогогосударства и общества, а также современного образа России.Основными задачами реализации программы учебного предмета«История» (базовый уровень) в старшей школе являются:1) формирование представлений о современной исторической науке, ееспецифике, методах исторического познания и роли в решении задачпрогрессивного развития России в глобальном мире;2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;3) формирование умений применять исторические знания впрофессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;4) овладение навыками проектной деятельности и историческойреконструкции с привлечением различных источников;5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения вдискуссии по исторической тематике.Задачами реализации образовательной программы учебного предмета«История» (углубленный уровень) являются:1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системенаучных дисциплин, представлений об историографии;2) овладение системными историческими знаниями, понимание места ироли России в мировой истории;3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениямисамостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике;4) формирование умений оценивать различные исторические версии.В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса поотечественной истории Российского исторического общества базовыми принципамишкольного исторического образования являются:идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывностипроцессов становления и развития российской государственности, формированиягосударственной территории и единого многонационального российского народа, атакже его основных символов и ценностей;рассмотрение истории России как неотъемлемой части мировогоисторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли вмировой истории и в современном мире;ценности гражданского общества – верховенство права, социальнаясолидарность, безопасность, свобода и ответственность;воспитательный потенциал исторического образования, его исключительнаяроль в формировании российской гражданской идентичностии патриотизма;общественное согласие и уважение как необходимое условиевзаимодействия государств и народов в Новейшей истории.познавательное значение российской, региональной и мировой истории;формирование требований к каждой ступени непрерывного историческогообразования на протяжении всей жизни.Методологическая основа преподавания курса истории в школебазируется наследующих образовательных и воспитательных приоритетах:
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принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основнымрезультатам научных исследований;многоуровневое представление истории в единстве локальной,региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение историческогопроцесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств;многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизнигосударства и общества;исторический подход как основа формирования содержания курса имежпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;историко-культурологический подход, формирующий способности кмежкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурномунаследию.Новейшая историяМир накануне и в годы Первой мировой войныМир накануне Первой мировойвойныИндустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал- демократия,анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширениеизбирательного права. Национализм. «Империализм». Колониальные иконтинентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной.Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонкавооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты наканунеПервой мировой войны. Причины Первой мировой войны.Первая мировая войнаСитуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии наСербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании,Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражениена Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение подТанненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде.Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии.Поражение Сербии. Четверной союз (Центральныедержавы). Верден. Отступлениероссийской армии. Сомма. Война вМесопотамии. Геноцид в Османской империи.Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв.Вступление в войну США.Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктовВ. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государствЧетверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда.Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война.Новые практики политического насилия: массовые вынужденные переселения,геноцид. Политические, экономические, социальные и культурные последствияПервой мировой войны.
Межвоенный период (1918–1939)Революционная волна после Первой мировой войныОбразование новых национальных государств. Народы бывшей российскойимперии: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии.Веймарская республика. Антиколониальныевыступления в Азии и Северной Африке.



189

Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. Образованиереспублики в Турции и кемализм.Версальско-вашингтонская системаПланы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция.Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльскоесоглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. СмягчениеВерсальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формированиеновых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская и БалтийскаяАнтанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана- Келлога.Страны Запада в 1920-е гг.Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономическийбум. Процветание. Возникновение массового общества. Либеральныеполитические режимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов.Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеифашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима.Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии.Политическое развитие стран Южной и Восточной АзииКитай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход.Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Краснойармии Китая. Становление демократических институтов и политическойсистемы колониальной Индии. Поиски «индийской национальной идеи».Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийскийнациональный конгресс и М. Ганди.Великая депрессия. Мировой экономический кризис.Преобразования Ф. Рузвельта в СШАНачало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировойэкономический кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии.Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новыйкурс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирование экономики.Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарныеэкономики. Общественно- политическое развитие стран Латинской Америки.
Нарастание агрессии. Германский нацизмНарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг.НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага.«Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии.Подготовка Германии к войне.«Народный фронт» и Гражданская война в ИспанииБорьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна.Политика «Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта»в Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмешательство.Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». Советскаяпомощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро.Поражение Испанской республики.Политика «умиротворения» агрессораСоздание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. АншлюсАвстрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия.
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Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация независимостиЧехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы насферы влияния Германии и СССР.Развитие культуры в первой трети ХХ в.Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм,абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятеликультуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура.Олимпийское движение.Вторая мировая войнаНачало Второй мировой войныПричины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющихсторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши.Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии,присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско- финляндскаявойна и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии.Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан.Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий.Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океанеНападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины.Пёрл-Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основстратегии союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснованиеагрессивной политики нацистской Германии. ПланыГермании в отношении СССР.План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных государств.Коренной перелом в войнеСталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражениепри Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий.Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихомокеане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирскаядекларация. РоспускКоминтерна.Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантамУсловия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок».Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря.Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Массовыерасстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированныхтерриториях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская войнав Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах.Разгром Германии, Японии и их союзниковОткрытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторонуантигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии.Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попыткапереворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло- Одерская операция.Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии иосвобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровскойкоалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. КапитуляцияГермании.
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Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимыи Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунскойармии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс надвоенными преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция.Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итогивойны.
Соревнование социальных системНачало «холодной войны»Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции.Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установлениекоммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ.Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономическойвзаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США.Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисыГонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР.Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина.Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшавскогодоговора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутникЗемли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н.Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д.Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерныхиспытаний в трех средах.
Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революцииГражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее.Национально-освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и их союзников вИндокитае. Советско-китайский конфликт.«Разрядка»Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и обограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. ДоговорОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан.Возвращение к политике «холодной войны».Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века«Общество потребления». Возникновение Европейского экономическогосообщества. Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики воФранции. Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель»общественно-политического и социально-экономического развития.Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданскиеправа в США. Новые течения в обществе и культуре.Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризиси зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг.Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании.Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана.Достижения и кризисы социалистического мира«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и
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восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление.Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрывотношений Албании с СССР.Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурнаяреволюция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в СевернойКорее. Полпотовский режим в Камбодже.Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политическиепоследствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в ВосточнойЕвропе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимыхгосударств Балтии. Общие черты демократических преобразований. Изменениеполитической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТОпротив Югославии.Латинская Америка в 1950–1990-е гг.Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформыи импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистическиедвижения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи инеудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в ЮжнойАмерике. Революции и гражданские войны в Центральной Америке.Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг.Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальныхдвижений в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и еепоследствия. Выбор пути развития. Попытки создания демократии и возникновениедиктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. Странысоциалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этническиеконфликты в Африке.Арабские страны и возникновение государства Израиль.Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинскаяпроблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. Кризис вПерсидском заливе и войны в Ираке.Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и егопреобразования. Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР.Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто.СтраныЮго-Восточной Азии после войны в Индокитае.Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии.Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо.Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы».Современный мирГлобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция,Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудностиинтеграционных процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическомрегионах. Изменение системы международных отношений. Модернизационныепроцессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене.Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международныйтерроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и еепоследствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты.
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Россия в современном мире.История РоссииРоссия в годы «великих потрясений». 1914–1921 Россия в Первой мировойвойнеРоссия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну.Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия наавстро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками поАнтанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов.Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии.Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат.Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика иобщество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войныобществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественныхорганизаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государствомкарточной системы снабжения в городе и разверстки вдеревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономическогокризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема кусталости и отчаянию от войны. Кадровая чехардав правительстве.Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти.«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти.Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане.Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии вжизни общества.Великая российская революция 1917 г.Российская империя накануне революции. Территория и население.Объективные и субъективные причины обострения экономического иполитического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные иконфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации.Основные социальные слои, политические партиии их лидеры накануне революции.Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание вПетрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом.Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы.Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа егодеятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты.Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияниябольшевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия».православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановлениепатриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября поновому стилю): свержение Временного правительства и взятие властибольшевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционногоправительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель.Первые революционные преобразования большевиковДиктатура пролетариата как главное условие социалистическихпреобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и
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экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестскогомира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи.Национализация промышленности.«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церквиот государства и школы от церкви.Созыв и разгон Учредительного собранияСлом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти.Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов.Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшегосовета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. ПерваяКонституция России 1918 г.Гражданская война и ее последствияУстановление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной1918 г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, СеверныйКавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очаговсопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральнойрады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война какобщенациональнаякатастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные событияГражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: иххарактеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч,Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля.Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество вГражданской войне. Будни села:«красные» продотряды и « белые» реквизиции. Политика «военногокоммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращениероли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг.«Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии.Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и«белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов впользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. ОсобенностиГражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и наДальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле.Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и еезначение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоскиГражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг.Идеология и культура периода Гражданской войны и «военногокоммунизма»«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственнойкомиссиипо просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропагандакоммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальнойпропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание «Народнойбиблиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиознаяпропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий.Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь иобщественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары покарточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий.
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Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарныепромыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблемамассовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологиюнаселения. Наш край в годы революции и Гражданской войны.Советский Союз в 1920–1930-е гг.СССР в годы нэпа. 1921–1928Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн.Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивлениеверующих и преследование священнослужителей. Крестьянскиевосстания в Сибири,на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от«военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп).Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений дляулучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единымпродналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансоваяреформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетнихпланов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организациитруда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с1938 г. – Герой Социалистического Труда).Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальныхобразований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу онациональном строительстве. Административно-территориальные реформы 1920-хгг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийнойполитической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин воценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание ролипартийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидацияоппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков.Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика.Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охранаматеринства и детства.Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Мерыпо сокращению безработицы. Положение бывших представителей«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки ибедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдачаземли в аренду.Советский Союз в 1929–1941 гг.«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командногоадминистрирования. Форсированная индустриализация: региональная инациональная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров.Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частнойторговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы.Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия.«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации.Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшиестройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой,Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы,
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Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслейпромышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР.Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военнойпромышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССРв аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи ипротиворечия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые«культы» представителей советской элиты и региональных руководителей.Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органыгосбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры.Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контролянад обществом. Введение паспортной системы. Массовые политическиерепрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий науровне регионов и национальных республик. Репрессии противсвященнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальныехарактеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлениииндустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советскаясоциальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения.Конституция СССР 1936 г.Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг.Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общегоуровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе.«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушениетрадиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советскиеобряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующихбезбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианскихконфессий.Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба сбезграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в областикиноискусства. Культурная революция и ее особенности внациональных регионах.Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов.Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук иКоммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание «новогочеловека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитаниеинтернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периодапервых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекордылетчиков. Эпопея«челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного труда.Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первыенаграждения.Культурная революция. От обязательного начального образования – кмассовой средней школе. Установление жесткого государственного контроля надсферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль впропаганде советской культуры. Социалистический реализм как художественныйметод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья.Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров:ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданскойи военной техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные
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настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения посравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Издеревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения.Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективныеформы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг.Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги.Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство вСССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйстваколхозников.Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса намировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране».Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема«царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции.«Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозымировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности вЕвропе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты наозере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военногопроизводства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства.Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. иугроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении междуСССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии;Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии.Катынская трагедия.«Зимняя война» с Финляндией.Наш край в 1920–1930-е гг.
Великая Отечественная война. 1941–1945Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый периодвойны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР.Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайныемеры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И.В.Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил наотпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение.Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. ОборонаОдессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадномположении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление иразгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции КраснойАрмии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва заВоронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедиягражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройкаэкономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введениенорм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистскийоккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления
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гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост.Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен.Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными.Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурныхценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистскихлагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны(осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступлениевесной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ.Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки подСталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных подСталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии подСталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкогонаступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советскихвойск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр.Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. ОсвобождениеКиева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героическогосопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения.Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской иподпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы,причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советскихвоеннопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебныепроцессы на территории СССР над военными преступниками и пособникамиоккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё дляфронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков впромышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный трудученых. Помощь населения фронту. Добровольныевзносы в фонд обороны. Помощьэвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность.Боевое братство. Женщины на войне.Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военнаядисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах.Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственныемеры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских иНахимовских училищ. Культурное пространство войны.Песня «Священная война» –призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники,ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовыхконцертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет.Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престолмитрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служениепредставителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи ссоюзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранскаяконференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а такжепольскиеи чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировойвойны. Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережнойУкраины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике.Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия
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Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск странантигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войныв Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриациясоветских граждан в ходе войны и после ее окончания.Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановлениехозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного проекта».Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместныйсобор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе.Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. ОбязательствоСоветского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьбапослевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации,демонополизации, демократизации (четыре«Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. РазгромКвантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильскихостровах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городовамериканской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский иТокийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников.Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вкладСССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские иматериальные потери. Изменения политической карты Европы.Наш край в годы Великой Отечественной войны.
Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм»(1945–1953)Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенныеожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитиистраны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы.Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей«пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности ирешение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы иприоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация навыпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциаластраны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войнойнациональных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, ихразмеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи иего значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенномпотребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческаяторговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы(1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-команднойсистемы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологическогоконтроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета.Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановленияразрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзныйцентр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в
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«старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене.Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «ПланМаршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной иЦентральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии».Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией.Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). СозданиеОрганизации Варшавского договора. Война в Корее.И.В. Сталин в оценках современников и историков.
«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-хСмерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьбаза власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С.Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике,культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение«культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в странеи мире. Частичнаядесталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация.Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчениеполитической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенностинациональной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г.«Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева.Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественнойатмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новыетенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука.Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международноготуризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизниобщества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды».Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и«кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гоненияна церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР.«Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы.Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены внаучно-технической политике. Военный и гражданский секторы экономики.Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первогоспутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданскойреактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей.Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления ксовнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной ипрофессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладаниегорожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса,колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного иинженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПССи программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека».Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные
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программы. Реформа системы образования. Движение к «государствублагосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социальногогосударства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа.Массовоежилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаровнародного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешнейполитики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджастраны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы,позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г.,Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г.Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец«оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис довериявласти.Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И.Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками.Наш край в 1953–1964 гг.
Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-хПриход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса.Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация.Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики.«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитогосоциализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни:достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризисидеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедлениетемпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели.Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК.Трудности развития агропромышленного комплекса.Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова.Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда.«Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно- энергетическогокомплекса (ТЭК).Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность вгороде и вдеревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города ипроблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения.Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитиесоюзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблемапоиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение кобщественной собственности.«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит иочереди.Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры испорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство:поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП,движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления.А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения.
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Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензураи самиздат.Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой иконфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная война» имировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижениемеждународного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США вобласти освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе(СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистическихнастроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев воценках современников и историков.Наш край в 1964–1985 гг.
Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991)Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативныепоследствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс нареформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты.Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственнойсферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности.Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизациигосударственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизацияжизни и подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания.Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказот догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом».Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни.Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения.«Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух системи провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностейнад классовым подходом. Изменения в советской внешней политике.Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора.Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной иВосточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву иего внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизациясоветской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения.Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов –высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатовСССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональнойдепутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы.Раскол вКПСС. Подъем национальных движений, нагнетание националистических исепаратистских настроений. Проблема НагорногоКарабаха и попытки ее решенияруководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье,Прибалтика, Украина,Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальныхэлит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи КонституцииСССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПССи создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатовРСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил.
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Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение постапрезидента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСРКонституционного суда и складывание системы разделения властей.Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканскогозаконодательства). Углубление политического кризиса.Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашениенезависимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе.Декларация о государственном суверенитете РСФСР.Дискуссии о путях обновленииСоюза ССР. План «автономизации» – предоставления автономиям статусасоюзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания новогоСоюзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР ивведении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР.Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор.Нарастаниеразбалансированности в экономике. Государственный и коммерческийсекторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системыснабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратноеповышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населенияот усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятиепринципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходек рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода крыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочноедвижение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях.Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белогодома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. РаспадКПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления,включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. Оформлениефактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинскоесоглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемысоветского ядерного оружия. Россия какпреемник СССР на международной арене.Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.М.С. Горбачев в оценках современников и историков.Наш край в 1985–1991 гг.
Российская Федерация в 1992–2012 гг. Становление новой России (1992–1999)Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ.Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. ПредоставлениеБ.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ.Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальныхэкономических преобразований. Либерализация цен.«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики.Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица.«Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первымирезультатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ врегионах России. От сотрудничества к противостоянию исполнительной изаконодательной власти в 1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по«делу КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях
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ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попыткаправового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и егооценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политическогокризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русскойправославной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белогодома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г.Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года.Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства.Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента какглавы государства и гаранта Конституции. Становление российскогопарламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративногогосударства. Утверждение государственной символики.Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострениемежнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. ПодписаниеФедеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками.Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений среспубликой и восстановления территориальной целостности страны.Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламскогофундаментализма. Восстановление конституционного порядка в ЧеченскойРеспублике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Рольиностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций.Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировыхцен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный иэнергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкогопредпринимательства. Ситуация в российскомсельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия.Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов изстраны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественныенастроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркалесоциологических исследований. Представления о либерализме и демократии.Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свободапредпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица идеятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризацияобщества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность.«Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенныхслоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой Россиисуверенным государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене.Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США истранами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к«большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежекЮгославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве.СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ.Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российскаямногопартийность истроительство гражданского общества. Основные политическиепартии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти.Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии.
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«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С.Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе.Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборыв Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков.Наш край в 1992–1999 гг.
Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизацииПолитические и экономические приоритеты. Первое и второе президентстваВ.В.Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. ИзбраниеВ.В. Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность.Политическиепартии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановлениеединого правовогопространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов.Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество.Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовоеположение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг.и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачиинновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночнойэкономики. Человек и общество в конце XX– начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР.Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция.Миграционная политика. Основные принципы и направления государственнойсоциальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы.Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развитиякультуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительностижизни и тенденции депопуляции. Государственные программы демографическоговозрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрениюрождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские ипаралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество,уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественныепредставления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопросао социальной ответственности бизнеса.Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальноминформационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массоваяавтомобилизация.Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курсВ.В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России вмеждународных отношениях. Современная концепция российской внешнейполитики в условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе стерроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные ипартнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом.Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки».Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политикиРоссии.Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышениеобщественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры.
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Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Система платногообразования. Сокращение финансирования науки, падение престижа научноготруда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых иневостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии иповышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот.Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд.Особенности развития современной художественной культуры: литературы,киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации имассовая культура.Наш край в 2000–2012 гг.История. Россия до 1914 г.От Древней Руси к Российскому государствуВведениеПредмет отечественной истории. История России как неотъемлемая частьвсемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории.Источники по российской истории. Архивы — хранилище исторической памяти.Интерпретации и фальсификации истории России.
Народы и государства на территории нашей страны в древностиПоявление и расселение человека на территории современной России. Первыекультуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическуюэпоху. Народы Сибири и Дальнего Востока.
Восточная Европа в середине I тыс. н.э.Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира вэпоху переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхожденииславян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточные, западные июжные. Славянские общности Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, ихобщественный строй и политическая организация. Возникновение княжескойвласти. Традиционные верования. Cоседи восточных славян.Образование государства РусьНорманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки иособенности формирования государства Русь. Дискуссии о происхожденииДревнерусского государства. Формирование княжеской власти (князь и дружина,полюдье). Образование Русского государства. Перенос столицы в Киев. Первыерусские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территориигосударства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельныеотношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города,развитие ремесел и торговли. Отношения Руси с соседними народами игосударствами. Крещение Руси: причины и значение. Зарождение, специфика идостижения ранней русской культуры.Русь в конце X – начале XII в.Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политическийстрой. Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. ЯрославМудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право:«Русская Правда», церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельныеотношения. Уровень социально-экономического развития русских земель.
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Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусскогообщества. Зависимые категории населения. Русская церковь и ее роль в жизниобщества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление егомеждународного положения. Развитие культуры. Начало летописания. Нестор.Просвещение. Литература.Русь в середине XII – начале XIII в.Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси.Формирование системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о путях ицентрах объединения русских земель. Изменения в политическом строе. Эволюцияобщественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель.Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в условиях политическойдецентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русскойкультуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Словоо полку Игореве». Развитие местных художественных школ и складываниеобщерусского художественного стиля.Русские земли в середине XIII – XIV в.Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русскиеземли в составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русскихземель, менталитет, культуру и повседневный быт населения. Золотая Орда всистеме международных связей. Русские земли в составе Литовского государства.Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский.Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси.Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы.Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления противордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закреплениепервенствующего положения московских князей. Русская православная церковь вусловиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культурное пространство.Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития.Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние наразвитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.Формирование единого Русского государства в XV векеПолитическая карта Европы и русских земель в начале XV в. БорьбаЛитовского и Московского княжеств за объединение русских земель. РаспадЗолотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. БольшаяОрда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская орда и их отношения сМосковским государством. Междоусобная война в Московском княжестве второйчетверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван III.Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятиеобщерусского Судебника. Государственные символы единого государства. Характерэкономического развития русских земель. Падение Византии и установлениеавтокефалии Русской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне инестяжатели. «Москва — Третий Рим». Расширение международных связейМосковского государства. Культурное пространство единого Русского государства.Повседневная жизнь.Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к ЦарствуРоссия в XVI векеСоциально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный.Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании.
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Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Земскиесоборы. Опричнина: причины, сущность, последствия. Дискуссия о характереопричнины и ее роли в истории России.Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в.Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири.Ливонская война, ее итоги и последствия.Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества.Дальнейшее закрепощение крестьян.Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Началокнигопечатания (И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика.Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий).«Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах.Смута в РоссииСмутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царскойдинастии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы исамозванство. Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъемнационально-освободительного движения. Народные ополчения. Кузьма Минин иД.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова.Итоги Смутного времени.Россия в XVII векеЛиквидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарениеРомановых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органоввласти и экономики страны. Смоленская война.Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательноеоформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам.Оформление сословного строя. Развитие торговых связей. Начало складываниявсероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства.Мануфактуры. Новоторговый устав.Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. СоборноеУложение 1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система. Реформыпатриарха Никона. Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум.Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания.Восстание под предводительством С. Разина.Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкиевосстания. Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований.Начало царствования Петра I.Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в.Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого.Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско- польская война.Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в.Завершение присоединения Сибири.Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровскойРуси. Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинскаяакадемия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры влитературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. СимонУшаков. Парсуна.
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Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи Россия в эпохупреобразований Петра IПредпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе иРоссии. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская иобластная (губернская) реформы. Реформы государственного управления:учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии:создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковнаяреформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество приПетре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитиепромышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговаяреформы. Подушная подать (ревизии). Российское общество в петровскую эпоху.Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Правовой статуснародов и территорий империи. Социальные и национальные движения в первойчетверти XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Севернаявойна: причины, основные события, итоги. Провозглашение России империей.Культура и нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и значение петровскихпреобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре.После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины,сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя ивнешняя политика в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест овольности дворянства. Экономическая и финансовая политика. Национальная ирелигиозная политика. Внешняя политика в 1725– 1762 гг. Россия в Семилетнейвойне 1756–1762 гг.Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины IIПолитика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия,значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности иторговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усилениекрепостничества. Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и его значение.Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российскогодворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Россия в европейской имировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги.Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевскийтрактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и Великаяфранцузская революция.Русское военное искусство.Россия при Павле IИзменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий.Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссиядля составления законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняяполитика Павла I. Участие в антифранцузских коалициях. Итальянский иШвейцарский походы А.В. Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор11 марта 1801 г.Культурное пространство Российской империиВек Просвещения. Сословный характер образования. Становлениеотечественной науки; М. В. Ломоносов. Основание Московского университета.Деятельность Вольного экономического общества. Исследовательские экспедиции
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(В. Беринг, С.П. Крашенинников). Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П.Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели (В.К.Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитиеархитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и ихпроизведения). Театр (Ф.Г. Волков).Российская Империя в XIX – начале XX века Российская империя в первойполовине XIX в.Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально- экономическоеразвитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ овольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М.М.Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свертываниялиберальных реформ.Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели инаправления внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях.Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Континентальная блокада.Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с Турцией.Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы исражения войны. Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны(М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причиныпобеды России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне1812 г. Заграничный поход русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс.Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813–1825 гг.Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А.Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итогивнутреннейполитики Александра I.Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели,первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И.Пестеля. Северное общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступлениядекабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значениедвижения декабристов.Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственногоаппарата. III Отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения.Польское восстание 1830–1831 гг.Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в.Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П.Д.Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и социальныепоследствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина.Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление.Теория официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественнаямысль. П.Я. Чаадаев. Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В.Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д.Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). Революционно- социалистическиетечения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский утопическийсоциализм. Общество петрашевцев.Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика,восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война
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1853–1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитниковСевастополя (В.А. Корнилов, П.С. Нахимов,В.И. Истомин). Парижский мир.Причины и последствия поражения России в Крымской войне.Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н.И.Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географическиеэкспедиции, их участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями.Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корниотечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественнойкультуре (сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век русскойлитературы: писатели и их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского литературного языка.Становление национальной музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С.Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры,художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). Архитектура:стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIXв. в мировую культуру.Российская империя во второй половине XIX в.Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение.Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы.Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отменыкрепостного права. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в областиобразования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860–1870-х гг.Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельскоехозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности.Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожноестроительство. Завершение промышленного переворота, его последствия.Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоев населенияРоссии.Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественногодвижения после поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные,радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология(М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), организации, тактика.«Хождение в народ». Кризис революционного народничества. Начало рабочегодвижения. «Освобождение труда». Распространение идей марксизма. Зарождениероссийской социал-демократии.Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризиссамодержавия на рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политикалавирования. Начало царствования Александра III. Манифест о незыблемостисамодержавия. Изменения в сферах государственного управления, образования ипечати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс намодернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.X.Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальнаяполитика.Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика.Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. Русско- турецкая война1877–1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. ПрисоединениеСредней Азии. Политика России на Дальнем Востоке.«Союз трех императоров». Россия в международных отношениях конца XIX в.
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Сближение России и Франции в 1890-х гг.Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых,их вклад в мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченови др.). Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизациякультуры. Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучаниелитературы (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский).Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни.Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие идостижения музыкального искусства (П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). Местороссийской культуры в мировой культуре XIX в.Российская империя в начале XX в.Особенности промышленного и аграрного развития России на рубежеXIX–XXвв. Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм.Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Дискуссия о местеРоссии в мировой экономике начала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское общество вначале XX в.: социальная структура, положениеосновных групп населения.Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, егополитические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимостьпреобразований. Самодержавие и общество.Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения.Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизньстраны.Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы.Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры(Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение.«Полицейский социализм».Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники,основные события. «Кровавое воскресенье». ВозникновениеСоветов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка.Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. СозданиеГосударственной Думы. Формирование либеральных и консервативныхполитических партий, их программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, А.И.Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906–1907 гг. Тактикареволюционных партий в условиях формирования парламентской системы. Итоги изначение революции.Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели,основные мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь вРоссии в 1912–1914 гг.Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке итехнике. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы:от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство:традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура.Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительскоеискусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны»С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культураначала XX в. — составная часть мировой культуры.
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ГеографияВ системе образования география как учебный предмет занимает важноеместо в формировании общей картины мира, географической грамотности,необходимой для повседневной жизни, навыков безопасного для человека иокружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологическойкультуры, формирования собственной позиции по отношению к географическойинформации, получаемой из СМИ и других источников.География формирует географическое мышление – целостное восприятие всегоспектра природных, экономических, социальных реалий.Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихсянаучного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а такжепрактического применения научных знаний основано на межпредметных связях спредметами областей общественных, естественных, математических игуманитарных наук.В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовых уровнях.Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечениеобщеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе наформирование целостного восприятия мира.Программа составлена на основе модульного принципа построения учебногоматериала, не определяет количество часов на изучение учебногопредмета и классы,в которых предмет может изучаться.Программа учитывает возможность получения знаний в том числе черезпрактическую деятельность. В программе содержится примерный переченьпрактических работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбратьиз перечня те работы, которые считает наиболее целесообразными с учетомнеобходимости достижения предметных результатов.Базовый уровеньЧеловек и окружающая средаОкружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы вокружающей среде. Представление о ноосфере.Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды.Закономерности размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность.Рациональное и нерациональное природопользование.Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Путирешения экологических проблем. Особо охраняемые природные территории иобъекты Всемирного природного и культурного наследия.Территориальная организация мирового сообществаМировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая картаи ее изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки»на картемира.Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения.Демографическая политика. Размещение и плотность населения. Состав и структуранаселения (половозрастной, этнический, религиозный состав, городское и сельскоенаселение). Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов.География рынка труда и занятости. Миграция населения. Закономерностирасселения населения. Урбанизация.Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и
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территориальная структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры.География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер.Развитие сферы услуг. Международные отношения. Географические аспектыглобализации.Региональная география и страноведениеКомплексная географическая характеристика стран и регионов мира.Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсногопотенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развитиякрупных регионов и стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии иАфрики. Перспективы освоения и развития Арктики и Антарктики. Международнаяспециализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие страны-экспортерыосновных видов продукции.Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства.Региональнаяполитика. Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международныеорганизации (региональные, политические и отраслевые союзы).Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. Географияэкономических, политических, культурных и научных связей России со странамимира. Особенности и проблемы интеграции России в мировое сообщество.Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитическихзадач развития России.Роль географии в решении глобальных проблем человечестваГеографическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии.Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии врешении глобальных проблем современности. Международное сотрудничество какинструмент решения глобальных проблем.Примерный перечень практических работОценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества)основными видами ресурсов.Оценка доли использования альтернативных источников энергии. Оценкаперспектив развития альтернативной энергетики.Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира.Анализтехногенной нагрузки на окружающую среду.Характеристика политико-географического положения страны. Характеристикаэкономико-географического положения страны.Характеристика природно-ресурсного потенциала страны.Классификация стран мира на основе анализа политической иэкономической карты мира.Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортныммагистралям мира.Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения различныхтерриторий.Составление экономико-географической характеристики одной изотраслей промышленности.Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельныхрегионов.Определение состава и структуры населения на основе статистическихданных.
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Выявление основных закономерностей расселения на основе анализафизической и тематических карт мира.Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения.Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира(Россия, Китай, Индия, Германия, США) на основе статистических данных.Выявление и характеристика основных направлений миграции населения.Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятийматериальной и нематериальной сферы.Анализ участия стран и регионов мира в международном географическомразделении труда.Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного региона,страны, города.Определение международной специализации крупнейших стран ирегионов мира.Анализ международных экономических связей страны.Анализ и объяснение особенностей современного геополитического игеоэкономического положения России.Определение основных направлений внешних экономических, политических,культурных и научных связей России с наиболее развитымистранами мира.Выявление на основе различных источников информации приоритетныхглобальных проблем человечества. Аргументация представленной точки зрения.Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблемчеловечества.Анализ международной деятельности по освоению малоизученныхтерриторий.Отображение статистических данных в геоинформационной системе или накартосхеме.Представление географической информации в виде таблиц, схем, графиков,диаграмм, картосхем.
Обществознание

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основамижизни общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук,которые будут изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» являетсяинтегративным, включает достижения различных наук (философии, экономики,социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, философии), чтопозволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с позициикакой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствуетформированию у обучающихся целостной научной картины мира.Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровнесреднего общего образования обеспечивает преемственность по отношению ксодержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общегообразования путем углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытияряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения новогосодержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладетьотносительно завершенной системой знаний, умений и представлений в области
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наук о природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющиевыпускникам осуществлять типичные социальные роли в современном мире.Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» науровне среднего общего образования являются:формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок,отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания,экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы,способности к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурномсоциуме; формирование знаний об обществе как целостной развивающейсясистеме в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук;овладение умениями выявлять причинно-следственные,функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;формирование представлений об основных тенденциях и возможныхперспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;формирование представлений о методах познания социальных явленийи процессов; овладение умениями применять полученные знания в повседневнойжизни с учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозироватьпоследствия принимаемых решений;формирование навыков оценивания социальной информации, уменийпоиска информации в источниках различного типа для реконструкциинедостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений ипроцессов общественного развития.Программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику иправо) для базового уровня среднего общего образования составлена на основемодульного принципа построения учебного материала, не задаетпоследовательности изучения материала, распределения его по классам, неопределяет количество часов на изучение учебного предмета.Программа учебного предмета «Обществознание» определяет инвариантную(обязательную) часть учебного курса, за пределами которогоостается возможностьавторского выбора вариативной составляющей содержания образования.Базовый уровеньЧеловек. Человек в системе общественных отношенийЧеловек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятиекультуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и видыкультуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура.Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, егоосновные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества.Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы иметоды мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности,потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности.Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная,относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания.Способы и методы научного познания. Особенности социального познания.
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Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальноесознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальноеповедение.Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность.Основные направления развития образования. Функции образования каксоциального института. Общественная значимость и личностный смыслобразования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационногообщества.Общество как сложная динамическая системаСистемное строение общества: элементы и подсистемы. Социальноевзаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества.Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формысоциального изменения. Основные направления общественного развития:общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса:реформа, революция. Процессы глобализации. Основныенаправления глобализации.Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXIвека.ЭкономикаЭкономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика,макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, законспроса,факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения.Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рыноксовершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции иантимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современнойэкономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции,облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерскиеиздержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основныеисточники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основымаркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банкРоссийской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России.Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда.Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в областизанятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника,потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага.Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемыепредприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственныйдолг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основныемакроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы.Мировая экономика. Международная специализация, международное разделениетруда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок.Государственная политика в области международной торговли. Глобальныеэкономические проблемы. Тенденции экономического развития России.Социальные отношенияСоциальная структура общества и социальные отношения. Социальнаястратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь каксоциальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их
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причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды социальныхнорм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль исамоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современномобществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальныеконфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальнойполитики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи всовременном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическаяситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и организации вРоссийской Федерации.ПолитикаПолитическая деятельность. Политические институты. Политическиеотношения. Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции.Государство как основной институт политической системы. Государство, егофункции. Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ееосновные ценности и признаки. Избирательная система. Типы избирательныхсистем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания.Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и политическоелидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе.Основные идейно- политические течения современности. Политические партии, ихпризнаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие,признаки, типология общественно-политических движений. Политическаяпсихология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации вполитической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие.Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса вРоссии.Правовое регулирование общественных отношенийПраво в системе социальных норм. Система российского права: элементысистемы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право.Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. ГражданствоРоссийской Федерации. Конституционные права и обязанности гражданина РФ.Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданскаяслужба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственностьза налоговые правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционнойполитики государства. Экологическое право. Право на благоприятнуюокружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения.Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права.Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения правасобственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности.Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защитыимущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формыпредприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака.Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей идетей. Порядок приема на обучение в профессиональные образовательныеорганизации и образовательные организации высшего образования. Порядококазания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядокприема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основысоциальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их
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рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенностиадминистративной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадииуголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предметмеждународного права. Международная защита прав человека в условиях мирного ивоенного времени. Правовая база противодействия терроризму в РоссийскойФедерации.
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия

В соответствии с принятой Концепцией развития математическогообразования в Российской Федерации, математическое образование решает, вчастности, следующие ключевые задачи:«предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровняматематических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни вобществе»;«обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическаяподготовка которых достаточна для продолжения образования в различныхнаправлениях и для практической деятельности, включая преподавание математики,математические исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»;«в основном общем и среднем общем образовании необходимопредусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровнюподготовки в сфере математического образования».Соответственно, выделяются три направления требований к результатамматематического образования:1) практико-ориентированное математическое образование (математика дляжизни);2) математика для использования в профессии;3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которыепланируют заниматься творческой и исследовательской работой в областиматематики, физики, экономики и других областях.Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатамматематического образования.На базовом уровне:Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования вповседневнойжизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования поспециальностям, не связанным с прикладным использованием математики.Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: дляразвития мышления, использования в повседневной жизни и обеспечениявозможности успешного продолжения образования по специальностям, несвязанным с прикладным использованием математики.На углубленном уровне:Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолженияобразования по специальностям, связанным с прикладным использованиемматематики.Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: дляобеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям,
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связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в областиматематики и смежных наук.В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12п. 7)организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют этитребования в образовательном процессе с учетом настоящей основнойобразовательной программы как на основе учебно-методических комплектовсоответствующего уровня, входящих в Федеральный перечень Министерстваобразования и науки Российской Федерации, так и с возможным использованиеминых источников учебной информации (учебно-методические пособия,образовательные порталы и сайты и др.)Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможностииспользования математических знаний и умений в повседневной жизни ивозможности успешного продолжения образования по специальностям, несвязанным с прикладным использованием математики. Внутри этого уровнявыделяются две различные программы: компенсирующая базовая и основнаябазовая.Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блокповторения и предназначена для тех, кто по различным причинам после окончанияосновной школы не имеет достаточной подготовки для успешного освоенияразделов алгебры и начал математического анализа, геометрии, статистики и теориивероятностей по программе средней (полной) общеобразовательной школы.Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихсясредней школы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущего уровняобучения.Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должныосвоитьобщие математические умения, необходимые для жизни в современном обществе;вместе с тем они получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы вдальнейшем при необходимости изучать математику для профессиональногоприменения.При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования,соответствующие направлению «математика дляпрофессиональной деятельности»;вместе с тем выпускник получает возможность изучить математику на гораздо болеевысоком уровне, что создаст фундамент для дальнейшего серьезного изученияматематики в вузе.Программы содержат сравнительно новый для российской школы раздел«Вероятность и статистика». К этому разделу относятся также сведения из логики,комбинаторики и теории графов, значительно варьирующиеся взависимости от типапрограммы.Во всех примерных программах большое внимание уделяется практико-ориентированным задачам. Одна из основных целей, которую разработчикиставилиперед собой, – создать примерные программы, где есть место применениюматематических знаний в жизни.При изучении математики большое внимание уделяется развитиюкоммуникативных умений (формулировать, аргументировать и критиковать),формированию основ логического мышления в части проверки истинности иложности утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочекутверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных
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условий. В зависимости от уровня программы больше или меньше вниманияуделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма иопределению границ применимости алгоритмов. Требования, сформулированныев разделе «Геометрия», в большей степени относятся к развитию пространственныхпредставлений и графических методов, чем к формальному описаниюстереометрических фактов.Базовый уровеньКомпенсирующая базовая программаАлгебра и начала математического анализаНатуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические действия.Числа и десятичная система счисления. Натуральные числа, делимость, признакиделимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10. Разложение числа на множители. Остатки. Решениеарифметических задач практическогосодержания.Целые числа. Модуль числа и его свойства.Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение.Решение практических задач на прикидку и оценку.Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты.Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней. Стандартный видчисла.Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения.Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой.Приближенное значение иррациональных чисел.Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, Уравнение,корень уравнения. Линейные, квадратные уравнения и системы линейныхуравнений.Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты.Числовые неравенства и их свойства. Линейные неравенства с одной переменной иих системы. Числовые промежутки. Объединение и пересечение промежутков.Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойствафункций. График функции. Линейная функция. Ее график. Угловой коэффициентпрямой.Квадратичная функция. График и свойства квадратичной функции. графикфункции y=√x. График функции y=k/x.Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность (возрастаниеили убывание) на числовом промежутке. Наибольшее и наименьшее значениефункции. Периодические функции и наименьший период.Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение синуса,косинуса, тангенса произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество.Значения тригонометрических функций для углов 0˚, 30˚, 45˚, 60˚, 90˚, 180˚, 270˚Графики тригонометрических функций y = cosx, y = sinx, y = tgx .Решение простейших тригонометрических уравнений с помощьютригонометрической окружности.Понятие степени с действительным показателем. Простейшие показательныеуравнения и неравенства. Показательная функция и ее график.Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм.Простейшие логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическаяфункция и ее график.
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Понятие степенной функции и ее график. Простейшие иррациональныеуравнения.Касательная к графику функции. Понятие производной функции в точке кактангенс угла наклона касательной. Геометрический и физический смыслпроизводной. Производные многочленов.Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарныхфункций на точки экстремума с помощью производной. Нагляднаяинтерпретация.Понятие первообразной функции. Физический смысл первообразной.Понятие об интеграле как площади под графиком функции
ГеометрияФигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры иплощади фигур.Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей.Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные,прямоугольные. Катет против угла в 30 градусов. Внешний угол треугольника.Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников. Решениезадач на клетчатой бумаге.Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойстваравнобедренного треугольника.Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике.Тригонометрические функции углов в прямоугольном треугольнике. ТеоремаПифагора. Применение теорем синусов и косинусов.Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапецияи их свойства. Средняя линия треугольника и трапеции.Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильныймногоугольник.Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы.Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника.Соотношения в квадрате и равностороннем треугольнике.Диагонали многоугольника.Подобные треугольники в простейших случаях.Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции.Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга.Число π. Вписанный угол, в частности угол, опирающийся на диаметр. Касательнаяк окружности и ее свойство.Куб. Соотношения в кубе.Тетраэдр, правильный тетраэдр.Правильная пирамида и призма. Прямая призма.Изображение некоторых многогранников на плоскости.Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве. Задачина вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы Пифагора.Развертка прямоугольного параллелепипеда.Конус, цилиндр, шар и сфера.Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы наплоскости.
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Понятие об объемах тел. Использование для решения задач на нахождениегеометрических величин формул объема призмы, цилиндра, пирамиды, конуса,шара.Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. Отношение площадей иобъемов подобных фигур.Вероятность и статистика. Логика и комбинаторикаЛогика. Верные и неверные утверждения. Следствие. Контрпример.Множество. Перебор вариантов.Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы.Числовые наборы. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее инаименьшее значения. Примеры изменчивых величин.Частота и вероятность события. Случайный выбор. Вычисление вероятностейсобытий в опытах с равновозможными элементарными событиями.Независимые события. Формула сложения вероятностей.Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примерынормального распределения в природе. Понятие о законе больших чисел.Основная базовая программаАлгебра и начала анализаПовторение. Решение задач с использованием свойств чисел и системсчисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач сиспользованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразованиймногочленов и дробно-рациональных выражений.Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и егосвойства.Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных иквадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовыхнеравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображениячисловых промежутков.Решение задач с использованием числовых функций и их графиков.Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратнойпропорциональности и функции y=√x Графическое решение уравнений инеравенств.
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Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус,тангенс, котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическоетождество иследствия из него. Значения тригонометрических функций для углов 0˚, 30˚, 45˚,60˚, 90˚, 180˚, 270˚ (0, π/6, π/4, π/3, π/2 рад). Формулы сложениятригонометрических функций, формулы приведения, формулы д в о й н о г оаргументаНули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее инаименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и нечетностьфункций. Сложные функцииТригонометрические функции y = cos x, y = sin x, y = tgx . Функция y = ctgxСвойства и графики тригонометрических функций.Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшиетригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.Решение простейших тригонометрических неравенств.Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшиепоказательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства играфик.Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е.Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений.Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и еесвойстваи график.Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.Метод интервалов для решения неравенств.Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей,растяжение и сжатие, отражение относительно координатных осей.Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений инеравенств, содержащих переменную под знаком модуля.Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений.Системы показательных, логарифмических неравенств.Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций.Уравнения, системы уравнений с параметром.Производная функции в точке. Касательная к графику функции.Геометрический и физический смысл производной. Производные элементарныхфункций. Правила дифференцирования.Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума иминимума). Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшееи наименьшее значение с помощью производной. Построение графиков функций спомощью производных. Применение производной при решении задач.Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадькриволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл.Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощьюинтеграла.Геометрия
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Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости.Задачи на доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачахпростейших логических правил. Решение задач с использованием теорем отреугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных счетырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных сокружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин иплощадей. Решение задач с помощью векторов и координат.Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма).Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра.Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствияиз них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве.Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейшихпространственных фигур на плоскости.Расстояния между фигурами в пространстве.Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых иплоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда.Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида иправильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямогокругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения наплоскости.Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основаниюи проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярнооси), сечения шара. Развертка цилиндра и конуса.Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой.Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадьповерхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра.Объем шара.Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадямиповерхностей и объемами подобных тел.Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия,симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применениедвижений при решении задач.Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение векторана число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарныевекторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора потрем некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в координатах.Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин,площадей и объемов.Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве.Формула для вычисления расстояния между точками в пространстве.
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x

Вероятность и статистика. Работа с даннымиПовторение. Решение задач на табличное и графическое представлениеданных. Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних,наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач наопределение частоты и вероятности событий. Вычисление вероятностей вопытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач сприменением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностейнезависимых событий, применение формулы сложения вероятностей. Решениезадач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулыБернулли.Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полнойвероятности.Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайныевеличины. Распределение суммы и произведения независимых случайных величин.Математическое ожидание и дисперсия случайной величины.Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин.Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства.Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности.Равномерное распределение.Показательное распределение, его параметры.Понятие о нормальном распределении. Параметры нормальногораспределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону(погрешность измерений, рост человека).Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочныйметод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе иобществе.Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции.Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициенткорреляции.Углубленный уровеньАлгебра и начала анализаПовторение. Решение задач с использованием свойств чисел и системсчисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач сиспользованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразованиймногочленов и дробно-рациональных выражений. Решение задач с использованиемградусной меры угла. Модуль числа и его свойства. Решение задач на движение исовместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовыхнеравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображениячисловых промежутков. Решение задач с использованием числовых функций и ихграфиков. Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций,обратной пропорциональности и функции y=√x. Графическое решение уравнений инеравенств. Использование операций над множествами и высказываниями.Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовыхпромежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задачсвойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной



227

сходящейся геометрической прогрессии.Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство,элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы заданиямножеств Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства.Операции над множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные инесчетные множества.Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебравысказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы существования ивсеобщности.Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач сиспользованием кругов Эйлера, основных логических правил.Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Видыматематических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция.Утверждения: обратное данному, противоположное, обратноепротивоположному данному. Признак и свойство, необходимые и достаточныеусловия.Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида.Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системысчисления. Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа.Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрическиефункции чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрическихфункций, формулы двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы,разности в произведение тригонометрических функций, и наоборот.Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее инаименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период.Четные и нечетные функции. Функции «дробная часть числа» y={x} и «целаячасть числа» y=[x]Тригонометрические функции числового аргумента y = cosx, y = sinx, y = tgx ,y= сtgx.Свойства и графики тригонометрических функций.
Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства играфики. Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрическиеуравнения. Решение простейших тригонометрических неравенств. Простейшиесистемы тригонометрических уравнений.Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшиепоказательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства

и график. Число e и функция y = ex .
Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм.Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения инеравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график.Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия скомплексными числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа.Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексныхчислах.Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков
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функций: сдвиг, умножение на число, отражение относительно координатных осей.Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений инеравенств, содержащих переменную под знаком модуля.Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений.Системы показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций.Уравнения, системы уравнений с параметром.Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальныхвидов. Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены.Основная теорема алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные ицелозначные многочлены.Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о суммеквадратов.Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости.Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.Множества на координатной плоскости.Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства осредних.Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции вбесконечности. Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых ибесконечно больших. Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций.Теорема Вейерштрасса.Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная кграфику функции. Геометрический и физический смысл производной. Применениепроизводной в физике. Производные элементарных функций. Правиладифференцирования.Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарныхфункций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощьюпроизводной. Построение графиков функций с помощью производных. Применениепроизводной при решении задач. Нахождение экстремумов функций несколькихпеременных.Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарныхфункций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница.Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов телвращения с помощью интеграла.Методы решения функциональных уравнений и неравенств.
ГеометрияПовторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости.Решение задач на доказательство и построение контрпримеров. Применениепростейших логических правил. Решение задач с использованием теорем отреугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных счетырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных сокружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и
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площадей. Решение задач с помощью векторов и координат.Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр.Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии иследствия из них. Понятие об аксиоматическом методе.Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранниковметодом следов. Центральное проектирование. Построение сечений многогранниковметодом проекций.Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методынахождения расстояний между скрещивающимися прямыми.Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве.Параллельное проектирование и изображение фигур. Геометрические места точекв пространстве.Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование.Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах.Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр,равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианытетраэдра.Достраивание тетраэдра до параллелепипеда.Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двухскрещивающихся прямых.Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадьортогональнойпроекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный имногогранный угол. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоскихи двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов длятрехгранного угла.Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути наповерхности многогранника.Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственностьправильных многогранников.Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольныйпараллелепипед. Наклонные призмы.Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды сравнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства.Площади поверхностей многогранников.Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конусаишара. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус).Усеченная пирамида и усеченный конус.Элементы сферической геометрии. Конические сечения.Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанныесферы. Касающиеся сферы. Комбинации тел вращения.Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число.Угол между векторами. Скалярное произведение.Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы.Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямойуравнениями.
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Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методомкоординат. Элементы геометрии масс.Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомыобъема. Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы ипирамиды. Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношенияхобъемов.Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения.Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов прирешении задач.Площадь сферы.Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса.Комбинации многогранников и тел вращения.Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностейподобных фигур.Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительноплоскости, центральная симметрия, поворототносительно прямой.Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости сиспользованием стереометрических методов.
Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторикаПовторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных.Решение задач на применение описательных характеристик числовых наборов:средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартногоотклонения. Вычисление частот и вероятностей событий. Вычисление вероятностейв опытах с равновозможными элементарными исходами. Использованиекомбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. Использованиеформулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулыБернулли.Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полнойвероятности. Формула Байеса.Дискретные случайные величины и распределения. Совместныераспределения. Распределение суммы и произведения независимых случайныхвеличин. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины.Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин.Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическоераспределение. Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическоераспределение и его свойства.Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функцияраспределения. Равномерное распределение.Показательное распределение, его параметры.Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение.Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайныхвеличин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, ростчеловека). Центральная предельная теорема.
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Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Законбольших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона большихчисел в науке, природе и обществе.Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции.Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициенткорреляции. Линейная регрессия.Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости.Проверка простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь стеоретическими распределениями. Ранговая корреляция.Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия.Биекции. Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле.Кодирование. Двоичная запись.Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность.Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути.
ИнформатикаПрограмма учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общегообразования составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО;требованиями к результатам освоения основной образовательной программы. В нейсоблюдается преемственность с ФГОС ООО и учитываютсямежпредметные связи.Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленномуровнях среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развитияинформационных компетенций выпускника, готового к работе в условияхразвивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции нарынке труда.Базовый уровеньВведение. Информация и информационные процессыРоль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире.Различияв представлении данных, предназначенных для хранения и обработки вавтоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных длявосприятия человеком.Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Универсальность дискретногопредставления информации.Математические основы информатикиТексты и кодированиеРавномерные и неравномерные коды. Условие Фано.Системы счисленияСравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной ишестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанныхв этих системах счисления.Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логикиОперации «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебрылогики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Построениелогического выражения с данной таблицей истинности. Решение простейшихлогических уравнений.Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.
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Дискретные объектыРешение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры:построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклическогографа; определения количества различных путей между вершинами).Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессовокружающего мира. Бинарное дерево.Алгоритмы и элементы программированияАлгоритмические конструкцииПодпрограммы. Рекурсивные алгоритмы.Табличные величины (массивы).Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.Составление алгоритмов и их программная реализацияЭтапы решения задач на компьютере.Операторы языка программирования, основные конструкции языкапрограммирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовыхалгоритмических конструкций на выбранном языке программирования.Интегрированная среда разработки программ на выбранном языкепрограммирования. Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов ипрограмм в выбранной среде программирования. Приемы отладки программ.Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных таблиц.Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задачбазового уровня из различных предметных областей. Примеры задач:алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех,четырех заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (илипроизведений) элементов конечной числовой последовательности (или массива);алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данногонатурального числа, проверка числа на простоту и т.д.);алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотроммассива: линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве,перестановка элементов данного массива в обратном порядке, суммированиеэлементов массива, проверка соответствия элементов массива некоторомуусловию, нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего)значения.Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление ивставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца).Постановка задачи сортировки.Анализ алгоритмовОпределение возможных результатов работы простейших алгоритмовуправления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходныхданных, при которых алгоритм может дать требуемый результат.Сложность вычисления: количество выполненных операций, размериспользуемой памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных.Математическое моделированиеПредставление результатов моделирования в виде, удобном для восприятиячеловеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).
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Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализдостоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. Использование средимитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведениякомпьютерного эксперимента в учебной деятельности.Использование программных систем и сервисовКомпьютер – универсальное устройство обработки данныхПрограммная и аппаратная организация компьютеров и компьютерныхсистем. Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер.Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительныесистемы и обработка больших данных. Мобильные цифровыеустройства и их рольв коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры.Роботизированные производства.Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров.Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем.Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечениямобильных устройств.Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованиеминтернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладныекомпьютерные программы, используемые в соответствии с типом решаемых задачи по выбранной специализации. Параллельное программирование.Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых длярешения учебных задач и задач по выбранной специализации. ЗаконодательствоРоссийской Федерации в области программного обеспечения.Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ.Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работысредств ИКТ.Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологическиетребования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектированиеавтоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования.Подготовка текстов и демонстрационных материаловСредства поиска и автозамены. История изменений. Использованиеготовых шаблонов и создание собственных. Разработка структуры документа,создание гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний.Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация.Оформление списка литературы.Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачныесервисы.Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства вводатекста. Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера,планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и распознаванияустной речи.Работа с аудиовизуальными даннымиСоздание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений сиспользованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и
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микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука сиспользованием интернет- и мобильных приложений.Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентацийпроектных работ. Работа в группе, технология публикации готового материала всети.Электронные (динамические) таблицыПримеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (втом числе – в задачах математического моделирования).Базы данныхРеляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений ободнотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы.Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировкаданных.Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных ипрактических задач.Автоматизированное проектированиеПредставление о системах автоматизированного проектирования. Системыавтоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей иобъектов.3D-моделированиеПринципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточныемодели. Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры.Аддитивные технологии (3D-принтеры).Системы искусственного интеллекта и машинное обучениеМашинное обучение – решение задач распознавания, классификации ипредсказания. Искусственный интеллект.Информационно-коммуникационные технологии. Работа винформационном пространствеКомпьютерные сетиПринципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы.Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры.Аппаратные компоненты компьютерных сетей.Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером.Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты).Сетевое хранение данных. Облачные сервисы.Деятельность в сети ИнтернетРасширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языковпостроения запросов.Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисыреального времени (локация мобильных телефонов, определение загруженностиавтомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п.Социальная информатикаСоциальные сети – организация коллективного взаимодействия и обменаданными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве.Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура.
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Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения.Открытые образовательные ресурсы.Информационная безопасностьСредства защиты информации в автоматизированных информационныхсистемах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защитыинформации и информационной безопасности АИС. Электронная подпись,сертифицированные сайты и документы.Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ.Правовое обеспечение информационной безопасности.Углубленный уровеньВведение. Информация и информационные процессы. ДанныеСпособы представления данных. Различия в представлении данных,предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерныхсистемах и предназначенных для восприятия человеком.Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.. Информационноевзаимодействие в системе, управление. Разомкнутые и замкнутые системыуправления. Математическое и компьютерное моделирование системуправления.
Математические основы информатикиТексты и кодирование. Передача данныхЗнаки, сигналы и символы. Знаковые системы.Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды. Условие Фано.Обратное условие Фано. Алгоритмы декодирования при использованиипрефиксных кодов.Сжатие данных. Учет частотности символов при выборе неравномерного кода.Оптимальное кодирование Хаффмана. Использование программ- архиваторов.Алгоритм LZW.Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал, кодирующее идекодирующее устройства.Пропускная способность и помехозащищенность канала связи.Кодирование сообщений в современных средствах передачи данных.Искажение информации при передаче по каналам связи. Коды свозможностью обнаружения и исправления ошибок.Способы защиты информации, передаваемой по каналам связи.Криптография (алгоритмы шифрования). Стеганография.ДискретизацияИзмерения и дискретизация. Частота и разрядность измерений.Универсальность дискретного представления информации.Дискретное представление звуковых данных. Многоканальная запись.Размер файла, полученного в результате записи звука.Дискретное представление статической и динамической графическойинформации.Сжатие данных при хранении графической и звуковой информации.Системы счисленияСвойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак
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делимости числа на основание системы счисления.Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционнойсистемес заданным основанием. Алгоритмы построения записи числа впозиционной системе счисления с заданным основанием и вычисления числа построке, содержащей запись этого числа в позиционной системе счисления сзаданным основанием.Арифметические действия в позиционных системах счисления.Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционныхсистемах счисления. Перевод смешанного числа в позиционную систему счисления сзаданным основанием.Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера.Компьютерная арифметика.Элементы комбинаторики, теории множеств и математическойлогикиОперации «импликация», «эквиваленция». Логические функции.Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логическихвыражений. Логические уравнения.Построение логического выражения с данной таблицей истинности.Дизъюнктивная нормальная форма. Конъюнктивная нормальная форма.Логические элементы компьютеров. Построение схем из базовых логическихэлементов.Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Выигрышныестратегии.Дискретные объектыРешение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры:построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклическогографа; определения количества различных путей между вершинами).Обход узлов дерева в глубину. Упорядоченные деревья (деревья, в которыхупорядочены ребра, выходящие из одного узла).Использование деревьев при решении алгоритмических задач (примеры:анализ работы рекурсивных алгоритмов, разбор арифметических и логическихвыражений). Бинарное дерево. Использование деревьев при хранении данных.Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессовокружающего мира.
Алгоритмы и элементы программированияАлгоритмы и структуры данныхАлгоритмы исследования элементарных функций, в частности – точного иприближенного решения квадратного уравнения с целыми и вещественнымикоэффициентами, определения экстремумов квадратичной функции на отрезке.Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной системесчисления.Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. Алгоритм Евклида дляопределения НОД двух натуральных чисел.Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последовательности чиселбез использования дополнительной памяти, зависящей от длины
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последовательности (вычисление максимума, суммы; линейный поиск и т.п.).Обработка элементов последовательности, удовлетворяющих определенномуусловию (вычисление суммы заданных элементов, их максимума и т.п.).Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка элементов данногоодномерного массива в обратном порядке; циклический сдвиг элементов массива;заполнение двумерного числового массива по заданным правилам; поиск элемента вдвумерном массиве; вычисление максимума и суммы элементов двумерногомассива. Вставка и удаление элементов в массиве.Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение натуральной и целойстепени заданного ненулевого вещественного числа; вычисление факториалов;вычисление n-го элемента рекуррентной последовательности (например,последовательности Фибоначчи). Построение и анализ дерева рекурсивных вызовов.Возможность записи рекурсивных алгоритмов без явного использования рекурсии.Сортировка одномерных массивов. Квадратичные алгоритмы сортировки(пример: сортировка пузырьком). Слияние двух отсортированных массивов в одинбез использования сортировки.Алгоритмы анализа отсортированных массивов. Рекурсивная реализациясортировки массива на основе слияния двух его отсортированных фрагментов.Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет количествапоявлений символа в строке; разбиение строки на слова по пробельным символам;поиск подстроки внутри данной строки; замена найденной подстроки на другуюстроку.Построение графика функции, заданной формулой, программой или таблицейзначений.Алгоритмы приближенного решения уравнений на данном отрезке, например,методом деления отрезка пополам. Алгоритмы приближенного вычисления длин иплощадей, в том числе: приближенное вычисление длины плоской кривой путемаппроксимации ее ломаной; приближенный подсчет методом трапеций площади подграфиком функции, заданной формулой, программой или таблицей значений.Приближенное вычисление площади фигуры методом Монте-Карло. Построениетраекторий, заданных разностными схемами. Решение задач оптимизации.Алгоритмывычислительной геометрии. Вероятностные алгоритмы.Сохранение и использование промежуточных результатов. Методдинамического программирования.Представление о структурах данных. Примеры: списки, словари, деревья,очереди. Хэш-таблицы.Языки программированияПодпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм.Рекурсивные процедуры и функции.Логические переменные. Символьные и строковые переменные.Операции над строками.Двумерные массивы (матрицы). Многомерные массивы.Средства работы с данными во внешней памяти. Файлы.Подробное знакомство с одним из универсальных процедурных языковпрограммирования. Запись алгоритмических конструкций и структур данных в
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выбранном языке программирования. Обзор процедурных языковпрограммирования.Представление о синтаксисе и семантике языка программирования.Понятие о непроцедурных языках программирования и парадигмахпрограммирования. Изучение второго языка программирования.Разработка программЭтапы решения задач на компьютере.Структурное программирование. Проверка условия выполнения цикла доначала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие ипредусловие цикла. Инвариант цикла.Методы проектирования программ «сверху вниз» и «снизу вверх».Разработка программ, использующих подпрограммы.Библиотеки подпрограмм и ихиспользование.Интегрированная среда разработки программы на выбранном языкепрограммирования. Пользовательский интерфейс интегрированной средыразработки программ.Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты иклассы.Инкапсуляция, наследование, полиморфизм.Среды быстрой разработки программ. Графическое проектированиеинтерфейса пользователя. Использование модулей (компонентов) при разработкепрограмм.Элементы теории алгоритмовФормализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга – пример абстрактнойуниверсальной вычислительной модели. Тезис Чёрча–Тьюринга.Другие универсальные вычислительные модели (пример: машина Поста).Универсальный алгоритм. Вычислимые и невычислимые функции. Проблемаостановки и ее неразрешимость.Абстрактные универсальные порождающие модели (пример: грамматики).Сложность вычисления: количество выполненных операций, размериспользуемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. Сложностьалгоритма сортировки слиянием (MergeSort).Примеры задач анализа алгоритмов: определение входных данных, прикоторых алгоритм дает указанный результат; определение результата алгоритмабезего полного пошагового выполнения.Доказательство правильности программ.Математическое моделированиеПрактическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме.Проведение вычислительного эксперимента. Анализ достоверности(правдоподобия) результатов компьютерного эксперимента.Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятиячеловеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).Построение математических моделей для решения практических задач.Имитационное моделирование. Моделирование систем массовогообслуживания.Использование дискретизации и численных методов в математическом
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моделировании непрерывных процессов.Использование сред имитационного моделирования (виртуальныхлабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебнойдеятельности.Компьютерный (виртуальный) и материальный прототипы изделия.Использование учебных систем автоматизированного проектирования.
Информационно-коммуникационные технологии и их использованиедляанализа данныхАппаратное и программное обеспечение компьютераАппаратное обеспечение компьютеров. Персональный компьютер.Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенныевычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровыеустройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры.Микроконтроллеры. Роботизированные производства.Соответствие конфигурации компьютера решаемым задачам. Тенденцииразвития аппаратного обеспечения компьютеров.Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем.Классификация программного обеспечения. Многообразие операционных систем,их функции. Программное обеспечение мобильных устройств.Модель информационной системы «клиент–сервер». Распределенные моделипостроения информационных систем. Использование облачных технологийобработки данных в крупных информационных системах.Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. Системноеадминистрирование.Тенденции развития компьютеров. Квантовые вычисления.Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиена,эргономика,ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерногорабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего места всоответствии с целями его использования.Применение специализированных программ для обеспечения стабильнойработы средств ИКТ. Технология проведения профилактических работ надсредствами ИКТ: диагностика неисправностей.Подготовка текстов и демонстрационных материаловТехнологии создания текстовых документов. Вставка графических объектов,таблиц. Использование готовых шаблонов и создание собственных.Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и грамматики.Нумерация страниц. Разработка гипертекстового документа: определение структурыдокумента, автоматическое формирование списка иллюстраций, сносок и цитат,списка используемой литературы и таблиц. Библиографическое описаниедокументов. Коллективная работа с документами. Рецензированиетекста.Средства создания и редактирования математических текстов.Технические средства ввода текста. Распознавание текста. Распознаваниеустной речи. Компьютерная верстка текста. Настольно-издательские системы.Работа с аудиовизуальными данными
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Технические средства ввода графических изображений. Кадрированиеизображений. Цветовые модели. Коррекция изображений. Работа с многослойнымиизображениями.Работа с векторными графическими объектами. Группировка и трансформацияобъектов.Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации.Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий.Системы автоматизированного проектирования. Разработка простейшихчертежей деталей и узлов с использованием примитивов системыавтоматизированного проектирования. Аддитивные технологии (3D-печать).Электронные (динамические) таблицыТехнология обработки числовой информации. Ввод и редактирование данных.Автозаполнение. Форматирование ячеек. Стандартные функции. Виды ссылок вформулах. Фильтрация и сортировка данных в диапазоне или таблице.Коллективнаяработа с данными. Подключение к внешним данным и их импорт.Решение вычислительных задач из различных предметных областей.Компьютерные средства представления и анализа данных. Визуализацияданных.Базы данныхПонятие и назначение базы данных (далее – БД). Классификация БД. Системыуправления БД (СУБД). Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. Типы данных.Запрос. Типы запросов. Запросы с параметрами. Сортировка. Фильтрация.Вычисляемые поля.Формы. Отчеты.Многотабличные БД. Связи между таблицами. Нормализация.Подготовка и выполнение исследовательского проектаТехнология выполнения исследовательского проекта: постановка задачи,выбор методов исследования, составление проекта и плана работ, подготовкаисходных данных, проведение исследования, формулировка выводов, подготовкаотчета. Верификация (проверка надежности и согласованности) исходных данных ивалидация (проверка достоверности) результатовисследования.Статистическая обработка данных. Обработка результатов эксперимента. Системыискусственного интеллекта и машинное обучение Машинное обучение –решение задач распознавания, классификации ипредсказания. Искусственный интеллект. Анализ данных с применениемметодов машинного обучения. Экспертные и рекомендательные системы.Большие данные в природе и технике (геномные данные, результатыфизических экспериментов, интернет-данные, в частности данные социальныхсетей). Технологии их обработки и хранения.Работа в информационном пространствеКомпьютерные сетиПринципы построения компьютерных сетей. Аппаратные компонентыкомпьютерных сетей. Проводные и беспроводные телекоммуникационные каналы.Сетевые протоколы. Принципы межсетевого взаимодействия. Сетевыеоперационные системы. Задачи системного администрирования компьютеров икомпьютерных сетей.
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Интернет. Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски подсети).Система доменных имен.Технология WWW. Браузеры.Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. ЯзыкHTML.Динамические страницы.Разработка веб-сайтов. Язык HTML, каскадные таблицы стилей (CSS).Динамический HTML. Размещение веб-сайтов.Использование сценариев на языке Javascript. Формы. Понятие осерверных языках программирования.Сетевое хранение данных. Облачные сервисы.Деятельность в сети ИнтернетРасширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языковпостроения запросов.Другие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета.Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов,определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля;бронирование билетов и гостиниц и т.п. Облачные версии прикладныхпрограммныхсистем.Новые возможности и перспективы развития Интернета: мобильность,облачные технологии, виртуализация, социальные сервисы, доступность. Технологии«Интернета вещей». Развитие технологий распределенных вычислений.Социальная информатикаСоциальные сети – организация коллективного взаимодействия и обменаданными. Проблема подлинности полученной информации. Государственныеэлектронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательныересурсы. Информационная культура. Информационныепространства коллективноговзаимодействия. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве.Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТдокомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов национальных языков,библиотечного и издательского дела и др.) и компьютерной эры (языкипрограммирования).Информационная безопасностьСредства защиты информации в автоматизированных информационныхсистемах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защитыинформации и информационной безопасности АИС. Компьютерные вирусы ивредоносные программы. Использование антивирусных средств.Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Правовыенормы использования компьютерных программ и работы в Интернете.Законодательство РФ в области программного обеспечения.Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ.Правовое обеспечение информационной безопасности.
ФизикаПрограмма учебного предмета «Физика» направлена на формирование уобучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через
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выполнение исследовательской и практической деятельности.В системе естественно-научного образования физика как учебный предметзанимает важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомленияобучающихся с методами научного познания окружающего мира, а также сфизическими основами современного производства и бытового техническогоокружения человека; в формировании собственной позиции по отношению кфизической информации, полученной из разных источников.Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решениипрактических и теоретических задач.В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовоми углубленном уровнях.Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечениеобщеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.Содержание базового курса позволяет использовать знания о физическихобъектах и процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами итехническими устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения нормэкологического поведения в окружающей среде; для принятия решений вповседневной жизни.Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметныхрезультатов и содержание, ориентированное на подготовку к последующемупрофессиональному образованию.Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать уобучающихся физическое мышление, умение систематизировать и обобщатьполученные знания, самостоятельно применять полученные знания для решенияпрактических и учебно-исследовательских задач; умение анализировать,прогнозировать и оценивать с позиции экологическойбезопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека,связанной с использованием источников энергии.В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях вчасти формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоенияобщенаучных методов познания, а также практического применения научныхзнаний заложены межпредметные связи в области естественных, математических игуманитарных наук.Программа составлена на основе модульного принципа построения учебногоматериала. Количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которыхпредмет может изучаться, относятся к компетенцииобразовательной организации.Программа содержит примерный перечень практических и лабораторныхработ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечняработы, которые считает наиболее целесообразными для достижения предметныхрезультатов.Базовый уровеньФизика и естественно-научный метод познания природыФизика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследованияфизических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический
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закон – границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль иместо физики в формировании современной научной картины мира, в практическойдеятельности людей. Физика и культура.МеханикаГраницы применимости классической механики. Важнейшие кинематическиехарактеристики- перемещение, скорость, ускорение
Основные модели тел и движений.Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения.Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона.Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса.Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и дляразвития космических исследований. Механическая энергия системы тел. Законсохранения механической энергии. Работа силы.Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия.Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях.Энергия волны.
Молекулярная физика и термодинамикаМолекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ееэкспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера среднейкинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеальногогаза. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. УравнениеМенделеева–Клапейрона.Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей.Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменениявнутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловыхпроцессов. Принципы действия тепловых машин.ЭлектродинамикаЭлектрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциалэлектростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики.Конденсатор.Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома дляполной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках,газах и вакууме. Сверхпроводимость.Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с токоми движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитныесвойства вещества.Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменныйток.Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля.Электромагнитные колебания. Колебательный контур.Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и ихпрактическое применение.Геометрическая оптика. Волновые свойства света.
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Основы специальной теории относительностиИнвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительностиЭйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя.
Квантовая физика. Физика атома и атомного ядраГипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода наоснове квантовых постулатов Бора.Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Видырадиоактивных превращений атомных ядер.Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакцияделения ядер.Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.Строение ВселеннойСовременные представления о происхождении и эволюции Солнца извезд.Классификация звезд. Звезды и источники их энергии.Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной.
Углубленный уровеньФизика и естественно-научный метод познания природыФизика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира.Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научногоисследования физических явлений. Погрешности измерений физических величин.Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и случайность.Границы применимости физического закона. Физические теории и принципсоответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картинымира, в практической деятельности людей. Физика и культура.МеханикаПредмет и задачи классической механики. Кинематические характеристикимеханического движения. Модели тел и движений. Равноускоренное прямолинейноедвижение, свободное падение. движение тела, брошенного под углом к горизонту.Движение точки по окружности. Поступательное и вращательное движениетвердого тела.Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная системаотсчета. Законы механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухоготрения. Движение небесных тел и их искусственных спутников. Явления,наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета.Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы.Закон изменения и сохранения энергии.Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердоготела в инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа.Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости игаза. Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза
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колебаний. Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания,резонанс.Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция идифракция волн. Звуковые волны.
Молекулярная физика и термодинамикаПредмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики.Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мерасредней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модельидеального газа. Давление газа. Связь между давлением и средней кинетическойэнергией поступательного теплового движения молекул идеального газа.Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–Клапейрона, выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы.Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергиив фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха.Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель строения твердыхтел. Механические свойства твердых тел.Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменениявнутренней энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второйзакон термодинамики.Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины.Цикл Карно. Экологические проблемы теплоэнергетики.ЭлектродинамикаПредмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие.Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность ипотенциал электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей.Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле.Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля.Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Омадля полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах,полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковыеприборы. Сверхпроводимость.Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозициимагнитных полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поляна проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и силаЛоренца.Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции.Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках.Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергияэлектромагнитногополя. Магнитные свойства вещества.Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободныеэлектромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания.Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока.Производство, передача и потребление электрической энергии. Элементарнаятеория трансформатора.
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Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитныеволны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излученийи их практическое применение. Принципырадиосвязи и телевидения.Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однороднойсреде. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение.Оптические приборы.Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света.Когерентность. Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света.Практическое применение электромагнитных излучений.
Основы специальной теории относительностиИнвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительностиЭйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности.Энергия и импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы.Энергия покоя.Квантовая физика. Физика атома и атомного ядраПредмет и задачи квантовой физики.Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черноготела.Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова,законы фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта.Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля оволновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракцияэлектронов. Давление света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основеквантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света.Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы иэнергия связи ядра.Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза.Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорителиэлементарных частиц.Строение ВселеннойПрименимость законов физики для объяснения природы космическихобъектов. Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд.Эволюция Солнца и звезд.Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабынаблюдаемой Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная материяи темная энергия.Примерный перечень практических и лабораторных работ (на выборучителя)Прямые измерения:измерение мгновенной скорости с использованием секундомера иликомпьютера с датчиками;сравнение масс (по взаимодействию);



247

измерение сил в механике;измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами;оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель);измерение термодинамических параметров газа;измерение ЭДС источника тока;измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощьюэлектронных весов;определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы).

Косвенные измерения:- измерение ускорения;- измерение ускорения свободного падения;- определение энергии и импульса по тормозному пути;- измерение удельной теплоты плавления льда;- измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюденииэлектромагнитной индукции);- измерение внутреннего сопротивления источника тока;- определение показателя преломления среды;- измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз;- определение длины световой волны;- определение импульса и энергии частицы при движении в магнитномполе (пофотографиям).
Наблюдение явлений:наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальныхсистемах отсчета;наблюдение вынужденных колебаний и резонанса;наблюдение диффузии;наблюдение явления электромагнитной индукции;наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция,поляризация;наблюдение спектров;вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль.
Исследования:исследование равноускоренного движения с использованиемэлектронного секундомера или компьютера с датчиками;исследование движения тела, брошенного горизонтально;исследование центрального удара;исследование качения цилиндра по наклонной плоскости;исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена);исследование изопроцессов;исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля;исследование остывания воды;
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исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока отсилытока в цепи;исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения наней; исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности;исследование явления электромагнитной индукции;исследование зависимости угла преломления от угла падения;исследование зависимости расстояния от линзы до изображения отрасстояния от линзы до предмета;исследование спектра водорода;исследование движения двойных звезд (по печатным материалам).

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные):при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения наопределенное расстояния тем больше, чем больше масса бруска;при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямопропорциональна пути;при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени;квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямопропорционален времени наблюдения (по трекам Перрена);скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания;напряжение при последовательном включении лампочки и резистора неравно сумме напряжений на лампочке и резисторе;угол преломления прямо пропорционален углу падения;при плотном сложении двух линз оптические силы складываются;
Конструирование технических устройств:конструирование наклонной плоскости с заданным КПД;конструирование рычажных весов;конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется сзаданным ускорением;конструирование электродвигателя;конструирование трансформатора;конструирование модели телескопа или микроскопа.

АстрономияИзучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направленона достижение следующих целей:осознание принципиальной роли астрономии в познаниифундаментальных законов природы и формировании современнойестественнонаучной картины мира;приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем,строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах
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Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитиенауки и техники;овладение умениями объяснять видимое положение и движениенебесных тел принципами определения местоположения и времени поастрономическим объектам, навыками практического использования компьютерныхприложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте длязаданного времени;развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческихспособностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованиемразличных источников информации и современных информационных технологий;использование приобретенных знаний и умений для решенияпрактических задач повседневной жизни;формирование научного мировоззрения;формирование навыков использования естественнонаучных и особеннофизикоматематических знаний для объективного анализа устройства окружающегомира на примере достижений современной астрофизики, астрономии икосмонавтики.Базовый уровеньПредмет астрономииАстрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитиицивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономическихметодов исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их работы.Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник информации онебесных телах. Практическое применение астрономических исследований. Историяразвития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли,полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной космонавтики.Основы практической астрономииЗвезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особыеточки небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движениезвезд на различных географических широтах. Связь видимого расположенияобъектов на небе и географических координат наблюдателя. Кульминация светил.Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны.Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.Строение Солнечной системыРазвитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира.Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия ихвидимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет.Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе.Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения.Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли икосмических аппаратов в Солнечной системе.Природа тел Солнечной системыСолнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля иЛуна — двойная планета. Космические лучи. Исследования Луны космическимиаппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа
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Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые телаСолнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеориты. Метеоры,болиды и метеориты. Астероидная опасность.Солнце и звездыИзлучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методыастрономических исследований; спектральный анализ. Физические методытеоретического исследования. Закон Стефана—Больцмана. Источник энергииСолнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Рольмагнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный параллакс и расстояния дозвезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. ЭффектДоплера. Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — светимость»). Массы иразмеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны. Модели звезд.Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюциязвезд различной массы. Закон смещения Вина.Строение и эволюция ВселеннойНаша Галактика — Млечный Путь. Наша Галактика. Ее размеры и структура.Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Областизвездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы (темнаяматерия). Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскоплениягалактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла.Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв.Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» иантитяготение. Жизнь и разум во Вселенной. Проблема существования жизни внеЗемли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетахСолнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. Современныевозможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другимицивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своемсуществовании.Примерный перечень наблюденийНаблюдения невооруженным глазом1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба.Изменение их положения с течением времени.2. Движение Луны и смена ее фаз.

Химия
В системе естественно-научного образования химия как учебный предметзанимает важное место в познании законов природы, формировании научнойкартины мира, химической грамотности, необходимой для повседневной жизни,навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образажизни, а также в воспитании экологической культуры, формировании собственнойпозиции по отношению к химической информации, получаемой из разныхисточников.Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными
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понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, применениемполученных знаний при решении практических задач.В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом иуглубленном уровнях.Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечениеобщеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельныеположения, важные в познавательном и мировоззренческом отношении:зависимость свойств веществ от состава и строения; обусловленность применениявеществ их свойствами; материальное единство неорганических и органическихвеществ; возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, вэкономии сырья, охране окружающей среды.Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научногомировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практическогоприменения научных знаний основано на межпредметных связях с предметамиобластей естественных, математических и гуманитарных наук.Программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульногопринципа построения учебного материала, не определяет количество часов наизучение учебного предмета и классы, в которых предмет может изучаться.Курсивом вучебных программах выделены элементы содержания, относящиеся крезультатам, которым обучающиеся «получат возможность научиться».Программа учитывает возможность получения знаний в том числе черезпрактическую деятельность. В программе содержится примерный переченьпрактических работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбратьиз перечня работы, которые считает наиболее целесообразными, с учетомнеобходимости достижения предметных результатов.Базовый уровеньОсновы органической химииПоявление и развитие органической химии как науки. Предмет органическойхимии. Место и значение органической химии в системеестественных наук.Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно ихвалентности. Основные положения теории химического строения органическихсоединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органическоймолекулы. Кратностьхимической связи. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул.Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы классификацииорганических соединений. Систематическая международная номенклатура ипринципы образования названий органических соединений.Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи.Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности измененияфизических свойств. Химические свойства (на примере метана и этана): реакциизамещения (галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейшихсоединений в органическом синтезе. Горение метана как один из основныхисточников тепла в промышленности и быту. Нахождение в природе и применениеалканов. Понятие о циклоалканах.
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Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов.Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи вмолекуле. Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения(галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способполучения функциональных производных углеводородов, горения. Полимеризацияэтилена как основное направление его использования. Полиэтилен каккрупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена.Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумядвойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способполучениясинтетического каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизациякаучука. Резина. Применение каучука и резины.Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов.Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи вмолекуле. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения(галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование)как способ получения полимеров и других полезныхпродуктов. Горение ацетиленакак источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов.Применение ацетилена.Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строениемолекулы бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) какспособ получения химических средств защиты растений,присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного характерабензола. Реакция горения. Применение бензола.Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанолкак представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (напримере метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установленияналичия гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ получениярастворителей, дегидратация как способ получения этилена. Реакция горения:спирты как топливо. Применение метанола и этанола. Физиологическое действиеметанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин какпредставители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция намногоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составекосметических средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина.Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекулефенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия,бромом. Применение фенола.Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) какпредставители предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильнуюгруппу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) иих применение для обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточныхводах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида.Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельныходноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксуснойкислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями какподтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерификации как
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способ получения сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Представлениео высших карбоновых кислотах.Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействиякарбоновых кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой ипарфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высшихкарбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Распознаваниерастительных жиров на основании их непредельного характера. Применение жиров.Гидролиз или омыление жиров как способ промышленногополучения солей высшихкарбоновых кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойствамыла.Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе.Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы.Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмалаи целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применениедля обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая рольуглеводов. Понятие об искусственных волокнах на примереацетатного волокна.Идентификация органических соединений. Генетическая связь междуклассами органических соединений. Типы химических реакций в органическойхимии.Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты какамфотерные органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. Белки как природныебиополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства белков: гидролиз,денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) реакций.Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков.Теоретические основы химииСтроение вещества. Современная модель строения атома. Электроннаяконфигурация атома. Основное и возбужденные состояния атомов.Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строенияэнергетических уровней атомов d-элементов. Периодическая система химическихэлементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И.Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов и ихсоединений по периодам и группам. Электронная природа химической связи.Электроотрицательность. Виды химической связи (ковалентная, ионная,металлическая, водородная) и механизмы ее образования. Кристаллические иаморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная,ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типакристаллической решетки. Причины многообразия веществ.Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции,ее зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ,концентрации реагирующих веществ, температуры, площади реакционнойповерхности, наличия катализатора. Роль катализаторов в природеи промышленномпроизводстве. Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение поддействием различных факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции,давление, температура) для создания оптимальных условий протекания химических
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процессов. Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинныерастворы. Реакции в растворах электролитов. рH раствора как показателькислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменныхпроцессах. Окислительно- восстановительные реакции в природе,производственных процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и побочныхподгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота,фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защитыметаллов от коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролизав промышленности.Химия и жизньНаучные методы познания в химии. Источники химической информации.Поиск информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам.Моделирование химических процессов и явлений, химический анализ и синтез какметоды научного познания.Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральныеводы. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредныепривычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя,наркомания). Рациональное питание. Пищевые добавки.Основы пищевой химии.Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средстваборьбы с бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личнойгигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими итоксичными веществами, средствами бытовой химии.Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения.Средства защиты растений.Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный ипопутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и еепереработка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей средыпри нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативныеисточники энергии.Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительныхматериалов в практической деятельности человека.Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и егопоследствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны отхимического загрязнения.Примерные темы практических работ (на выбор учителя):
Качественное определение углерода, водорода и хлора в органическихвеществах.Конструирование шаростержневых моделей молекул органическихвеществ.Распознавание пластмасс и волокон.Получение искусственного шелка.Решение экспериментальных задач на получение органических веществ.Решение экспериментальных задач на распознавание органическихвеществ.Идентификация неорганических соединений.Получение, собирание и распознавание
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газов.Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». Решениеэкспериментальных задач по теме «Неметаллы».Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь междуклассами неорганических соединений».Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь междуклассами органических соединений».Получение этилена и изучение его свойств. Получение уксусной кислоты иизучение ее свойств.Гидролиз жиров.Изготовление мыла ручной работы.Химия косметических средств.Исследование свойств белков.Основы пищевой химии.Исследование пищевых добавок.Свойства одноатомных и многоатомных спиртов.Химические свойства альдегидов.Синтез сложного эфира.Гидролиз углеводов.Устранение временной жесткости воды.Качественные реакции на неорганические вещества и ионы.Исследование влияния различных факторов на скорость химическойреакции.Определение концентрации раствора аскорбиновой кислоты методомтитрования.

Биология
В системе естественно-научного образования биология как учебный предметзанимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональнойграмотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового ибезопасного для человека и окружающей среды образа жизни; экологическогосознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственнойпозиции по отношению к биологической информации, получаемой из разныхисточников. Изучение биологии создает условия для формирования уобучающихсяинтеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационныхкомпетенций.Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской деятельности, научными методами решения различныхтеоретических и практических задач.Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечениеобщеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Изучениебиологии на углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующемупрофессиональному образованию; развитие индивидуальных способностейобучающихся путем более глубокого, чем предусматривается базовым уровнем,овладения основами биологии и методами изучения органического мира. Изучениебиологии на углубленном уровне обеспечивает: применение полученных знаний длярешения практических и учебно- исследовательских задач в измененной,нестандартной ситуации, умениесистематизировать и обобщать полученные знания;овладение основами исследовательской деятельности биологическойнаправленности и грамотного оформления полученных результатов; развитие
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способности моделировать некоторые объекты и процессы, происходящие в живойприроде. Изучение предмета на углубленном уровне позволяет формировать уобучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позицииэкологической безопасности последствия деятельности человека в экосистемах.На базовом уровне изучение предмета «Биология» в части формирования уобучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоенияпрактического применения научных знаний основано на межпредметных связях спредметами областей естественных, математических игуманитарных наук.Программа учебного предмета «Биология» составлена на основе модульногопринципа построения учебного материала, не определяет количества часов наизучение учебного предмета и не ограничивает возможности его изучения в том илиином классе.Предлагаемая программа учитывает возможность получения знаний в томчисле через практическую деятельность. В программе содержится примерныйперечень лабораторных и практических работ. При составлении рабочей программыучитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает наиболеецелесообразными с учетом необходимости достижения предметных результатов.Базовый уровеньБиология как комплекс наук о живой природеБиология как комплексная наука, методы научного познания, используемые вбиологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формированиисовременной научной картины мира, практическое значение биологических знаний.Биологические системы как предмет изучения биологии.

Структурные и функциональные основы жизниМолекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение.Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) иих значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки.Нанотехнологиив биологии.Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлениисовременной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот.Основные части и органоиды клетки, их функции.Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусныхзаболеваний.Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез.Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализациянаследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика.Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке.Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение.Соматические и половые клетки.
ОрганизмОрганизм — единое целое.Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.
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Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения урастений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причинынарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствиявлиянияалкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие человека.Жизненные циклы разных групп организмов.Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законынаследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определениепола. Сцепленное с полом наследование.Генетика человека. Наследственные заболевания человека и ихпредупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики.Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственнаяизменчивость. Мутагены, их влияние на здоровье человека.Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления иперспективы развития. Биобезопасность.Теория эволюцииРазвитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина.Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы.Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарнаяединица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции.Направления эволюции.Многообразие организмов как результат эволюции. Принципыклассификации, систематика.Развитие жизни на ЗемлеГипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюцииорганического мира на Земле.Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, ихпроисхождение иединство.Организмы и окружающая среда
Приспособления организмов к действию экологических факторов.Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношенияпопуляций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии вэкосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияниядеятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основаустойчивости экосистемы.Структура биосферы. Закономерности существования биосферы.Круговороты веществ в биосфере.Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивогоразвития.Перспективы развития биологических наук.

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выборучителя):Использование различных методов при изучении биологических
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объектов.Техника микроскопирования.Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовыхмикропрепаратах и их описание.Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клетокрастений.Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. Изучениедвижения цитоплазмы.Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода врастительных и животных клетках.Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественныхреакций.Выделение ДНК.Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы иликаталазы).Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на г о т о в ы хмикропрепаратах.Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. Изучение стадий мейоза наготовых микропрепаратах.Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. Решениеэлементарных задач по молекулярной биологии.Выявление признаков сходства зародышей человека и д р у г и хпозвоночных животных как доказательство их родства.Составление элементарных схем скрещивания.Решение генетических задач.Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания удрозофилы.Составление и анализ родословных человека.Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационнойкривой.Описание фенотипа.Сравнение видов по морфологическому критерию.Описание приспособленности организма и ее относительного характера.Выявление приспособлений организмов к влиянию р а з л и ч н ы хэкологических факторов.Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. Методыизмерения факторов среды обитания.Изучение экологических адаптаций человека.Составление пищевых цепей.Изучение и описание экосистем своей местности.Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. Оценкаантропогенных изменений в природе.
Физическая культураПрограмма учебного предмета «Физическая культура» адресуется создателямрабочих программ с целью сохранения ими единогообразовательного пространства
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и преемственности в задачах между уровнями образования.Программа не задает жесткого объема содержания образования, не разделяетего по годам обучения и не связывает с конкретными педагогическиминаправлениями, технологиями и методиками. В таком представлении своегосодержания программа не сковывает творческой инициативы авторов учебныхпрограмм, сохраняет для них широкие возможности в реализации своих взглядов иидей на построение учебного курса, в выборе собственных образовательныхтраекторий, инновационных форм и методов образовательного процесса.Общей целью образования в области физической культуры являетсяформирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережномотношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психическихкачеств, творческом использовании средств физической культуры в организацииздорового образа жизни. Освоение учебного предмета направлено на приобретениекомпетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности,овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятийфизическими упражнениями.Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться намежпредметной основе практически со всеми предметными областями среднегообщего образования.Базовый уровеньФизическая культура и здоровый образ жизниСовременные оздоровительные системы физического воспитания, их роль вформировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности идолголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек,поддержании репродуктивной функции.Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышениюработоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физическойдеятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банныепроцедуры.Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочнойнаправленности, основы методики их организации и проведения, контроль и оценкаэффективности занятий.Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта;правила организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности,судейство.Формы организации занятий физической культурой.Государственные требования к уровню физической подготовленностинаселения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивногокомплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).Современное состояние физической культуры и спорта в России.Основы законодательства Российской Федерации в области физическойкультуры, спорта, туризма, охраны здоровья.Физкультурно-оздоровительная деятельностьОздоровительные системы физического воспитания.Современные фитнес-программы, направленные на достижение и
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поддержание оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненнонеобходимых и спортивно ориентированных двигательных навыков и умений.Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастикапри умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивнойфизической культуры; оздоровительная ходьба и бег.Физическое совершенствованиеСовершенствование техники упражнений базовых видов спорта:акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег накороткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега;метание гранаты; передвижение на лыжах; плавание; технические приемы икомандно-тактические действия в командных (игровых) видах; техническая итактическая подготовка в национальных видах спорта.Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны;приемы страховки и самостраховки.Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс попересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; прикладноеплавание.
Основы безопасности жизнедеятельности

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции инапряженности в различных областях межгосударственного и межрегиональноговзаимодействия требуют формирования у обучающихся компетенции в областиличной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социальносложного и технически насыщенного окружающего мира, а также готовности квыполнению гражданского долга по защите Отечества.Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основыбезопасности жизнедеятельности» является формирование у выпускникакультуры безопасности жизнедеятельности в современном мире, получение имначальных знаний в области обороны и начальная индивидуальная подготовка поосновам военной службы в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОССОО. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» являетсяобязательным для изучения на уровне среднего общего образования, осваивается набазовом уровне и является одной из составляющих предметной области«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».Программа определяет содержание по учебному предмету «Основыбезопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуютвозрастным особенностям обучающихся и учитывают возможность освоения имитеоретической и практической деятельности, что является важнейшим компонентомразвивающего обучения. Содержание представлено в девяти модулях.Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанныес экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью натранспорте, явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хоббиподростков.Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и
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чрезвычайных ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения отопасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социальногохарактера.Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму вРоссийской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействиемэкстремизму, терроризму и наркотизму.Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здоровогообраза жизни.Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи»раскрывает вопросы, связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим благополучием населения и профилактикой инфекционныхзаболеваний.Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные ссостоянием и тенденциями развития современного мира и России, а также факторыи источники угроз и основы обороны РФ.Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспеченияправ, определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во времяпризыва и прохождения военной службы, увольнения с военной службы ипребывания в запасе.Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросыстроевой, огневой, тактической подготовки.Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросывоенно-профессиональной деятельности гражданина.При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополненияс учетом местных условий и особенностей образовательной организации.«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предметобеспечивает:сформированность экологического мышления, навыков здорового,безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков иугроз современного мира;знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайныхситуациях природного, техногенного и социального характера;владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных ичрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощипострадавшим;умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайныхситуациях;формирование морально-психологических и физических качествгражданина,необходимых для прохождения военной службы;воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурномупрошлому России и ее Вооруженным Силам;изучение гражданами основных положений законодательства РоссийскойФедерации в области обороны государства, воинской обязанности и военнойслужбы;приобретение навыков в области гражданской обороны;
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изучение основ безопасности военной службы, основ огневой,индивидуальной тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в периодпрохождения военной службы и элементов медицинской подготовки, вопросоврадиационной, химической и биологической защиты войск и населения.Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»предполагает получение знаний через практическую деятельность и способствуетформированию у обучающихся умений безопасно использовать различное учебноеоборудование, в т. ч. других предметных областей, анализировать полученныерезультаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасностижизнедеятельности» с такими предметами, как «Физика», «Химия»,«Биология», «География», «Информатика», «История», «Обществознание»,«Право», «Экология», «Физическая культура» способствует формированиюцелостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшемуусвоению содержания предмета, установлению более прочных связей обучающихсяс повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей икультурной составляющей программы, а также рациональномуиспользованию учебного времени в рамках выбранного профиля ииндивидуальной траектории образования.Базовый уровеньОсновы комплексной безопасностиЭкологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияниеэкологической безопасности на национальную безопасность РФ. Права,обязанности и ответственность гражданина в области охраны окружающей среды.Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека,природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в них.Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. Средстваиндивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических знаков.Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественномтранспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, навоздушном и водном транспорте. Предназначение и использование сигнальныхцветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности заасоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного движения(в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств:мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использованиедорожных знаков.Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби.Последствия и ответственность.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайныхситуацийОсновы законодательства Российской Федерации по организации защиты населенияот опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственностьгражданина в области организации защиты населения от опасных ичрезвычайных ситуаций. Составляющие государственной системы по защите
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населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные направлениядеятельности государства по защите населения от опасных и чрезвычайныхситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социальногохарактера, характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайныеситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие этихдействий. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных ичрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и вусловиях опасностей и чрезвычайных ситуаций,возникающих при ведении военныхдействий или вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности.Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности,сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, коллективнойзащиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля.Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму вРоссийской ФедерацииСущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма.Общегосударственная система противодействия экстремизму, терроризму инаркотизму: основы законодательства Российской Федерации в областипротиводействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы исполнительнойвласти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму вРоссийской Федерации; права и ответственность гражданина в областипротиводействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации.Способы противодействия вовлечению в экстремистскую итеррористическуюдеятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила ирекомендации безопасного поведения при установлении уровнейтеррористической опасности и угрозе совершениятеррористической акции.Основы здорового образа жизниОсновы законодательства Российской Федерации в области формированияздорового образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье.Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни.Основы медицинских знаний и оказание первой помощиОсновы законодательства Российской Федерации в области оказания первойпомощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первойпомощи. Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия испособы оказания первой помощи при неотложных состояниях. Правила и способыпереноски (транспортировки) пострадавших.Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности иответственность гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучиянаселения. Основные инфекционные заболевания и их профилактика. Правилаповедения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и использованиезнаков безопасности медицинского и санитарного назначения.Основы обороны государстваСостояние и тенденции развития современного мира и России. Национальныеинтересы РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники
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угроз национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние нанациональные интересы России. Содержание и обеспечение национальнойбезопасности РФ. Военная политикаРоссийской Федерации в современных условиях. Основные задачи и приоритетымеждународного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересови обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, другиевойска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. Историясоздания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение изадачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направленияразвития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной испециальной техники. Техническаяоснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ.Правовые основы военной службыВоинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организациявоинского учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военнуюслужбу по контракту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативнаягражданская служба. Срок военной службы для военнослужащих, проходящихвоенную службу по призыву, по контракту и для проходящих альтернативнуюгражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная форма одежды изнаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас.Мобилизационный резерв.Элементы начальной военной подготовкиСтрои и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия.Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход изстроя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строиотделения.Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова.Работа частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполнаяразборка и сборка автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение автоматаКалашникова. Устройство патрона. Меры безопасности при обращении с автоматомКалашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведениистрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова.Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с ручнымиосколочными гранатами.Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позициисолдата. Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементывоенной топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правилаиспользования средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора,общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1).Действия по сигналам оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной.Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя.Военно-профессиональная деятельностьЦели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетныеспециальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этаппрофессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВСРФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды высших военно-
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учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБРоссии, МЧС России. Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательныхорганизаций высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшиевоенно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВДРоссии, ФСБ России, МЧС России.

II. 2. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССАВ своей деятельности школа ориентирована на обеспечение благоприятныхусловий для развития личности обучающихся и их социальной активности.С целью формирования устойчивого интереса к профессиям, организацииранней практической профориентации и предпрофессиональной подготовкиобучающихся школе присвоен статус Республиканской инновационной площадкипо теме: "Система профориентации и профильного инженерного образования вобразовательных организациях в Удмуртской Республике".На базе школы реализуются следующие проекты: Федеральный проект«Самбо в школы»; Федеральный проект «Шахматы в школы»; городской проект«Медицинский класс»; городской проект «Центр образовательной робототехники»;проект Школы 80 и ИжГТУ «Траектория успеха». Открыты классы понаправлениям: «Кадетский», «Класс МЧС», «Медицинский», «Инженерный»,«Академический», «Энергетический» и «Спортивный», «IT вектор класс», «Купол-класс», «Класс благородных девиц».В школе выстроена система социального партнерства - от образовательногоучреждения до градообразующих предприятий, реализуется модель взаимодействия«Школа-Техникум-Вуз-Предприятие».Цель данной модели состоит в разработке и внедрении многоуровневогообразовательного цикла «Школа – Техникум - Вуз - Предприятие», включающегокомплекс новшеств, обеспечивающих рост числа качественно подготовленныхшкольников, ориентированных на работу в сфере высокотехнологичныхпроизводств отраслей экономики как нашего города, Республики, так и страны вцелом.Такая модель позволяет еще в школьные годы сформировать у учащихсяинтерес к информатике, физике, математике, показать значимость ивостребованность этих дисциплин в дальнейшей профессиональной жизни. В итогевсе это дает возможность школьникам осознанно подойти к выбору вуза, а значит, квыбору будущей профессии, полезной и интересной как самому школьнику, так игосударству в целом.Процесс воспитания в образовательной организации основывается наследующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюденияконфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасностиребенка при нахождении в образовательной организации;- ориентира на создание в образовательной организации психологическикомфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно
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конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими исодержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительнымиотношениями друг к другу;- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предметасовместной заботы и взрослых, и детей;- системности, целесообразности воспитания как условий его эффективности.Основными традициями воспитания являются:- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграциявоспитательных усилий педагогов;- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение иколлективный анализ их результатов - важная черта каждого ключевого дела ибольшинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов ишкольников;- создание условий, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль всовместных делах - от пассивного наблюдателя до организатора;- формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций ииных детских объединений, установление в них доброжелательных и товарищескихвзаимоотношений;- классный руководитель - ключевая фигура воспитания в школе, реализующий поотношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную,посредническую (в разрешении конфликтов) функции.МБОУ «СОШ №80» - активный участник Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движениешкольников» (РДШ). Созданы детский пресс-центр и отряд волонтеров «Рассвет».Активисты и лидеры РДШ - победители и призеры республиканских конкурсов,акций; участники лагерных смен республиканского и российского уровней:«Академия детских открытий» в ВДЦ «Артек», III Республиканский форум актива«РДШ» Удмуртии в ДОЛ «Лесная страна», «Республиканская школа Лидеров РДШ»в ДОЛ «Дзержинец».Обучающимся предоставляется широкий спектр дополнительногообразования технической, естественнонаучной, социально – педагогической,художественной, физкультурно-спортивной направленностей.Большое внимание в учреждении уделяется здоровьесбережению, внедрениюздоровьеформирующих технологий, реализации инклюзивных практик,профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушенийнесовершеннолетних, их правовое воспитание, содействующих развитиюпозитивных интересов детей, их полезной деятельности во внеучебное время.В школе с целью определения оснований для обобщения и анализаинформации о состоянии качества работы школы создана Школьнаямониторинговая служба, с помощью которой разработаны рейтинги:общеобразовательного учреждения, учителя, учащихся, классных родительскихкомитетов. В течение всего учебного года в нашей школе реализуется проект«Самый лучший класс».
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Все вместе (учащиеся, педагоги, родители и наши социальные партнеры)работают над реализацией нашего главного лозунга – «Лучшая школа - школа удома».
Цель и задачи воспитанияСовременный национальный воспитательный идеал – этовысоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающийсудьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее ибудущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традицияхмногонационального народа Российской Федерации.Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых длянашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания,культура, здоровье, человек), цель воспитания в общеобразовательной организации– личностное развитие школьников, проявляющееся:1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало наоснове этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (тоесть в развитии их социально значимых отношений);3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть вприобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личностиребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития еголичности.Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастнымособенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевыеприоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начальногообщего образования) таким целевым приоритетом является созданиеблагоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний –знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшегошкольного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальномстатусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым кносителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого роданормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именнокак нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развитиясоциально значимых отношений школьников и накопления ими опытаосуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом июношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи;выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как вучебных занятиях, так и в домашних делах;
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- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, своюстрану;- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе илидома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомныхживотных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорятьбытовым мусором улицы, леса, водоёмы);- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорныевопросы, не прибегая к силе;- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремитьсяустанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды,защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;уважительно относиться к людям иной национальной или религиознойпринадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченнымивозможностями здоровья;- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-тонепохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлятьинициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощистарших.Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций,понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этоговозраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, воткрывающуюся ему систему общественных отношений.2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общегообразования) таким приоритетом является создание благоприятных условий дляразвития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностныхотношений:- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека,залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущенияуверенности в завтрашнем дне;- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человеквырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками икоторую нужно оберегать;- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкойдружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и созданияблагоприятного микроклимата в своей собственной семье;- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека,как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
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- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущениячеловеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка,искусство, театр, творческое самовыражение;- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошегонастроения и оптимистичного взгляда на мир;- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправнымсоциальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные ивзаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения ипозволяющие избегать чувства одиночества;- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся исамореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен дляличностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяютего жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данногоприоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общегообразования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с ихстремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственныхвзрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретаетстановление их собственной жизненной позиции, собственных ценностныхориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развитиясоциально значимых отношений школьников.3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общегообразования) таким приоритетом является создание благоприятных условий дляприобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел.Выделение данного приоритета связано с особенностями школьниковюношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборедальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на порогесамостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникампоможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могутприобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социальнозначимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников вовзрослую жизнь окружающего их общества. Это:- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране вцелом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;- опыт природоохранных дел;- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или наулице;- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научныхисследований, опыт проектной деятельности;- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества,опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческогосамовыражения;- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
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- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,волонтерский опыт;- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения исамореализации.Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленнойцели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, которыепомогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческихвзаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими,увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничатьс людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать инаходить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свойжизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствоватьрешение следующих основных задач:1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведенияи анализа в школьном сообществе;2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,работающие по школьным программам внеурочной деятельности идополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности;4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживатьиспользование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы,так и на уровне классных сообществ;6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детскихобщественных объединений и организаций;7) организовывать профориентационную работу со школьниками;8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законнымипредставителями, направленную на совместное решение проблем личностногоразвития детей.9) осуществлять меры общей профилактики безнадзорности, беспризорности иправонарушений несовершеннолетних, содействующих развитию позитивныхинтересов детей, их полезной деятельности во внеурочное время; формировать уобучающихся толерантность и эмпатию, эмоционально целостное отношение кЗакону, нормам и ценностям демократического общества; обучать приемамбезопасного и ответственного поведения;10) формировать культуру здорового образа жизни и физической активностиобучающихся, научить их использовать полученные знания в повседневной жизни.11) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательныйпотенциал;12) инициировать и поддерживать в школе волонтерское движение и привлекать кнему школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности;13) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее
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воспитательные возможности.Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школеинтересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станетэффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.
Виды, формы и содержание деятельностиМодуль «Ключевые общешкольные дела»Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, вкоторых принимает участие большая часть школьников и которые обязательнопланируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами,родителями и обучающимися. Ключевые дела обеспечивают включенность в нихбольшого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения,ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Для этого вобразовательной организации используются следующие формы работы.На внешкольном уровне: социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемыешкольниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической,патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразованиеокружающего школу социума (Всероссийский проект «КИНОУРОКИ в школахРоссии», социальная акция «Собери ребёнка в школу», «Рыжий фестиваль», акция«Во славу Отечества», благотворительная акция «Белый цветок», оздоровительнаяакция «Кругосветка Удмуртии», социальные проекты в рамках Всероссийскихконкурсов и проектов РДШ) проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьямиучащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которыеоткрывают возможности для творческой самореализации школьников и включаютих в деятельную заботу об окружающих (Дни здоровья, «Широкая Масленица»,Фестиваль ГТО, День двора, турнир среди любителей по хоккею на валенках,Международный День семьи)На школьном уровне: общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные созначимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуютвсе классы школы (Праздник Знаний, концерт к 8 Марта, Спортивный праздник,посвященный Дню защиты детей, День здоровья, строительство снежного городка,конкурс родительских комитетов) театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементамидоброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей.Создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуютсплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы (ДеньУчителя, праздник «Последнего звонка», торжественная церемония врученияаттестатов, КВН) церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активноеучастие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях,олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению
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социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношениймежду педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважениядруг к другу (церемония награждения «Итоги года»).На уровне классов: выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевыхдел.Модуль «Классное руководство»Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом;индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями,преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законнымипредставителями.Работа с классом: инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; организация интересных и полезных для личностного развития ребенкасовместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой,спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой,профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь вних детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможностьсамореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительныеотношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающимобразцы поведения в обществе. проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общенияпедагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения кличности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе,предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений пообсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение икомандообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии,организуемые классными руководителями и родителями; празднования в класседней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическимимикрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; выявление и своевременная коррекция деструктивных отношений, создающихугрозы физическому и психическому здоровью обучающихся; профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том числевсех форм проявления жестокости, насилия, травли в детском коллективе; выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоитьнормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.Индивидуальная работа с учащимися: изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдениеза поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемыхпедагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих
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отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственнымпроблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классногоруководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, атакже (при необходимости) – со школьным психологом. поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выборапрофессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждаяпроблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника,которую они совместно стараются решить. индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение имиличных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие,спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальныхбесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в концегода – вместе анализируют свои успехи и неудачи. выявление и поддержка обучающихся, оказавшихся в сложной жизненнойситуации, оказание помощи в выработке моделей поведения в различных трудныхжизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных; выявление и педагогическая поддержка обучающихся, нуждающихся впсихологической помощи; профилактика наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения,употребления вредных для здоровья веществ; формирование навыков информационной безопасности; коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями илизаконными представителями, с другими учащимися класса; через включение впроводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять насебя ответственность за то или иное поручение в классе.Работа с учителями, преподающими в классе: регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,направленные на формирование единства мнений и требований педагогов поключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтовмежду учителями и учащимися; взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и педагогамидополнительного образования по вопросам изучения личностных особенностейобучающихся, их адаптации и интеграции в коллективе класса, построения икоррекции индивидуальных траекторий личностного развития; проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблемкласса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогамвозможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной,отличной от учебной, обстановке; привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса дляобъединения усилий в деле обучения и воспитания детей; взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией школы повопросам профилактики девиантного и асоциального поведения обучающихся; взаимодействие с администрацией школы и педагогическими работниками
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общеобразовательной организации (социальным педагогом, педагогом-психологом)с целью организации комплексной поддержки обучающихся, находящихся втрудной жизненной ситуации.Работа с родителями учащихся или их законными представителями: регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах ихдетей, о жизни класса в целом; помощь родителям школьников или их законным представителям врегулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждениянаиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих вуправлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания иобучения их детей; привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,направленных на сплочение семьи и школы; содействие повышению педагогической компетентности родителей (законныхпредставителей) путём организации целевых мероприятий, оказанияконсультативной помощи по вопросам обучения и воспитания, личностногоразвития детей.
Модуль «Курсы внеурочной деятельности»Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательногопроцесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельностиосуществляется преимущественно через:- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, котораяпредоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социальнозначимые знания, развить в себе важные для своего личностного развитиясоциально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимыхделах;- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослыхобщностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивнымиэмоциями и доверительными отношениями друг к другу;- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенныесоциально значимые формы поведения;- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой насохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика,чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов,конференций, диспутов, КВН, викторин, праздничных мероприятий, классныхчасов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных
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исследований и т.д.Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельностипроисходит в рамках следующих ее направлений.Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности, создающиеблагоприятные условия для самореализации школьников, направленные нараскрытие их творческих способностей, которые помогут им в дальнейшемпринести пользу другим людям или обществу в целом; формирование чувства вкусаи умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников ккультуре и их общее духовно-нравственное развитие (подпрограмма «Урокинравственной жизни», мероприятия: конкурс презентаций «От чистого сердца,простыми словами…», Акция «Подарок маме и папе», неделя добра «Без друзей насвете трудно жить», День Победы и т.д.)Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной деятельности,направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физическойкультуры и спорта, развитие их ценностного отношения к своему здоровью,мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли,ответственности, формирование установок на защиту слабых (подпрограмма «Спортдля всех», мероприятия: Веселые старты, Быстрая лыжня, осенний кросс, Деньздоровья, школьный чемпионат по футболу, соревнования по шахматам, «Разговор оправильном питании», «Две недели в лагере здоровья», «Формула правильногопитания» и т.д.)Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные наразвитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектногомышления, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать ислышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимоотноситься к разнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности иответственности школьников (подпрограмма «Этика общения», мероприятия:новогодние, экскурсии, походы в театр, день именинника и т.д.)Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности,направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающиеих любознательность, расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь ихвнимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарнымпроблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение инаучную картину мира (подпрограмма «Интеллект. Интерес. Исследование»,мероприятия: «Я - исследователь», Неделя науки, Всероссийский проект «Месяцнауки с РДШ», проектно-исследовательская деятельность)Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные навоспитание у школьников трудолюбия и уважительного отношения к физическомутруду, любви к своему краю, культуре, природе, его истории, чувства гордости засвою малую Родину и Россию (подпрограмма «Мой мир», мероприятия: единыеклассные часы, инструктажи, 0сбор макулатуры, акция «Чистый город»)
Модуль «Школьный урок»Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урокапредполагает следующее:
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установление доверительных отношений между учителем и его учениками,способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьбучителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации,активизации их познавательной деятельности;побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками),принципы учебной дисциплины и самоорганизации;привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых науроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимойинформацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своегомнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;использование воспитательных возможностей содержания учебного предметачерез демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения,проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующихтекстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения вклассе;применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников;дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются втеатральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможностьприобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы впарах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другимидетьми;включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержатьмотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностныхотношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы вовремя урока;организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над ихнеуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опытсотрудничества и взаимной помощи;инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников врамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решениятеоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей,навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах другихисследователей, навык публичного выступления перед аудиторией,аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
Модуль «Самоуправление»Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитыватьв детях самостоятельность, ответственность, достоинства, а школьникам –предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то,что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковыхклассов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детскоесамоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством
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введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:На уровне школы: через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учетамнения школьников по вопросам управления образовательной организацией ипринятия административных решений, затрагивающих их права и законныеинтересы; через работу постоянно действующих детских объединений: волонтеский отряд«Рассвет, объединение РДШ, правовой отряд, ЮИД инициирующего иорганизующего проведение личностно значимых для школьников событий(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.).На уровне классов: через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся классалидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванныхкоординировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления иклассных руководителей; через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различныенаправления работы класса (например: центр «Учеба и дисциплина», центр «Досуг»,центр «Спорт и здоровье», центр «Пресс-центр», центр «Забота»); через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп,отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через системураспределяемых среди участников ответственных должностей.На индивидуальном уровне: Гордость школы – в конце учебного года самым активным ученикам вручаютсязначки «Гордость школы» (участие в школьных, муниципальных, городских,республиканских, всероссийских, международных мероприятиях и конкурсах). Втечение учебного года ведется рейтинг участия обучающихся в мероприятияхразного плана и уровня. Участие и победы имею свои баллы. В конце года баллысуммируются и определяются активисты школы. через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализобщешкольных и внутриклассных дел.
Модуль «Детские общественные объединения»Детские общественные объединения Российское движение школьников(РДШ), волонтёрский отряд «Рассвет», правовой отряд, дружина юных пожарных,отряд юных инспекторов движения «Веселый трамвай» (ЮИД) являются массовымидобровольными объединениями обучающихся МБОУ «СОШ №80». Созданы сцелью развития и реализации разносторонних способностей детей и подростков.Их правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82- ФЗ (ред. от 20.12.2017)"Об общественных объединениях" (ст. 5).Детские общественные объединения:- создают условия для развития лидерского и творческого потенциала личности;- создают органы детского самоуправления;- организуют работу детей и подростков, направленную на оказание помощисверстникам, другим людям;
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- готовят детей и подростков к социальной самозащите;- развивают правовую культуру личности;- осуществляют профилактику асоциального поведения.Деятельность объединений строится на принципах:- равенства всех участников;- добровольного привлечения к различным видам деятельности;- развития духа соревнований, товарищества, взаимовыручки.Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется черезнаправления деятельности:- личностное развитие (творческое развитие, популяризация здорового образажизни, профессиональная ориентация):- гражданская активность (волонтёрская деятельность, изучение истории икраеведения, воспитание культуры безопасности среди детей и подростков);- военно — патриотическое направление (военно — спортивные игры,соревнования, встречи с героями России, ветеранами войн);- информационно — медийное направление (подготовка детского информационногоконтента в социальных сетях, съёмка роликов, клипов, освещение в средствахмассовой информации).Модуль «Профориентация»Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников;диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организациюпрофессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога иребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущейпрофессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимыепроблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагогактуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд впостиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но ивнепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работаосуществляется через:На внешкольном уровне: участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сетиинтернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие вмастер-классах, посещение открытых уроков («Проектория», «Урок Цифры»,«Билет в Будущее», «Атлас новых профессий», «Лифт в будущее»); подготовку обучающихся к профильному конкурсу JuniorSkills в категориях:«Образование», «Информационные и коммуникационные технологии»; реализацию проектов: Федеральный проект «Самбо в школы»; Федеральныйпроект «Шахматы в школы»; участие в республиканских и городских профориентационных проектах («Центробразовательной робототехники»; «IT вектор образования», «Медицинский класс»); экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представленияо существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих этипрофессии; посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических
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профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверейв средних специальных учебных заведениях и вузах;На школьном уровне: освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору,включенных в основную образовательную программу школы, или в рамкахдополнительных образовательных программ; циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовкушкольника к осознанному планированию и реализации ребенком своегопрофессионального будущего; создание школьных проектов («Мир профессий» с приглашением специалистов,интерактивные беседы, мастер-классы, «Деловой завтрак») создание профориентационных профильных проектов совместно с социальнымипартнёрами школы, реализующих модель взаимодействия «Школа-Техникум-Вуз-Предприятие»-от образовательного учреждения до градообразующих предприятий:проект «Траектория успеха» (совместный проект Школы и ИжГТУ),«Энергетический класс» (совместный проект с ПАО «Т ПЛЮС»), «Купол-класс» сизучением технических дисциплин и возможностью погружения впроизводственную и общественную жизнь предприятия (ИЭМЗ «Купол»); Создание классов по направлениям: «Кадетский», «Класс МЧС», «Инженерный»,«Академический», «Энергетический» и «Спортивный», «Купол-класс», «Классблагородных девиц».На уровне классов: профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию),расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выборапрофессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникампрофессиональной деятельности: совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выборупрофессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождениеонлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования (онлайнтестирование на платформе «Zaсобой»);На индивидуальном уровне: индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей повопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальныхособенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора имипрофессии; участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференциях; проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам –«Человек – Человек», «Человек – Техника», «Человек-Природа», «Человек –Знаковая система», «Человек – Художественный образ».
Модуль «Работа с родителями»Работа с родителями или законными представителями школьниковосуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, котороеобеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с
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родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамкахследующих видов и форм деятельности:На групповом уровне: Общешкольный родительский комитет, Попечительский совет школы, Советотцов, участвующие в управлении образовательной организацией и решениивопросов воспитания и социализации их детей; семейные праздники для родителей, педагогов и детей для совместногопроведения досуга и общения («Мама, папа, я – спортивная семья», строительствоснежного городка, «Армейский чемоданчик», «День семьи», конкурс родительскихкомитетов, праздник «Широкая масленица»); проект «Школа активного родителя», на которых обсуждаются вопросывозрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействияродителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы сприглашением специалистов; общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждениянаиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; проект «Открытая школа», в рамках которого родители могут посетить уроки,продегустировать школьные обеды, посетить школьное мероприятие; семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценныерекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальныхработников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в делевоспитания детей.На индивидуальном уровне: работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтныхситуаций; участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случаевозникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретногоребенка; помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных ивнутриклассных мероприятий воспитательной направленности; индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилийпедагогов и родителей.
Модуль «Профилактическая работа»Профилактическая работа с обучающимися осуществляется в рамкахшкольной комплексной программы профилактики «Внимание! Подросток!». Цельпрограммы: формирование полноценной, психически и физически здоровойличности с устойчивым нравственным поведением способной к самореализации исамоопределению; комплексное решение проблем профилактики безнадзорности,беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав изаконных интересов, социальной реабилитации и адаптации; воспитаниезаконопослушной личности, умеющей защищать свои права, анализировать своипоступки, способной к позитивно направленной социальной творческойдеятельности, создание условий для функционирования системы профилактикибезнадзорности, беспризорности и правонарушений в школе.
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Программа реализуется при межведомственном взаимодействии с органамивнутренних дел, учреждениями и ведомствами системы профилактики г. Ижевска иУдмуртской Республики. Совместная деятельность осуществляется в рамках трёхосновных профилактических периодов: при подготовке к новому учебному году, втечение учебного года, в течение каникул.Основными участниками программы являются: педагоги, обучающиеся, родители(законные представители) обучающихся.Программа предполагает работу по следующим направлениям:- организационная работа, работа с педагогическим коллективом;- диагностическая работа;- профилактическая работа с обучающимися,- профилактическая работа с семьями обучающихся.Организационная работа направлена на разработку и осуществлениекомплекса мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма,наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с картотекойобучающихся «группы риска».Диагностическая работа предполагает формирование банка данных обобразе жизни семей обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейныхотношений, выявление негативных привычек подростков, взаимоотношенийподростков с педагогами школы, организацию мониторинга здоровья обучающихся.Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно-профилактическую деятельность и индивидуальную профилактическую работу снесовершеннолетними обучающимися с девиантным поведением и детьми «группыриска». Предупредительно-профилактическая деятельность осуществляется черезсистему классных часов, общешкольных мероприятий, с помощью индивидуальныхбесед. Она способствует формированию у обучающихся представлений обадекватном поведении, о здоровой личности, несклонной к правонарушениям, ивключает следующие направления:- «Предупреждение неуспешности»,- «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений»,- «Правовое просвещение»,- «Профилактика потребления ПАВ и вредных привычек»,- «Профилактика ВИЧ/СПИДа и рискованного поведения»,- «Профилактика экстремистских настроений. Школа толерантности»,- «Профилактика суицидального поведения»,- «Социальная и психолого-педагогическая поддержка обучающихся».Для максимального охвата несовершеннолетних обучающихся вканикулярный период в школе организованы различные формы досуга и занятости –работа спортивных площадок, летнего оздоровительного лагеря с дневнымпребыванием детей, работа детских организаций и объединений системыдополнительного образования (кружков, студий, спортивных секций).Профилактическая работа с родителями предусматривает психологическоепросвещение в вопросах психологических особенностей развития детей иподростков, факторов их поведения, нахождение путей оптимальногопедагогического взаимодействия школы и семьи, включение семьи в
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воспитательный процесс через систему родительских собраний, общешкольныхмероприятий с детьми и родителями, работу Совета школы, общешкольногородительского комитета, Совета отцов.Для достижения положительного результата действия программы педагогишколы используют следующие технологии: личностно-ориентированные,групповые, коллективные, коррекционные, интегративные, интерактивные. Данныетехнологии реализуются в диспутах, лекциях, семинарах, круглых столах,педсоветах, конференциях, экскурсиях, играх, конкурсах, олимпиадах, беседах,коллективных творческих делах, соревнованиях и других формах работы.Модуль «Физкультурно-спортивная деятельность и ЗОЖ»Физкультурно - спортивная деятельность – это одно из ведущих направленийдеятельности нашей школы, ориентированное на формированиездоровьеориентированной личностной позиции.Физкультурно — спортивная деятельность в школе реализуется через:1. Уроки физической культуры;2. Систему физкультурно-оздоровительных мероприятий:- мероприятия физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы врамках воспитательной работы школы,- мероприятия спортивной площадки в летние каникулы, в каникулярное время,- мероприятия оздоровительного летнего школьного лагеря,- мероприятия ШСК «Спарта».3. Деятельность по соблюдению норм двигательного режима:- комплекс утренней гигиенической гимнастики,- физкультминутки на уроках,- динамические перемены,- организация работы спортивного зала в каникулярное время,- организация работы спортивной площадки в летние каникулы,- организация массовых соревнований,- отслеживание соблюдения норм при реализации программ.4. Реализацию профилактических физкультурно - оздоровительных программ(«Здоров будешь – все добудешь»)5. Организацию работы школьных спортивных кружков и секций на бесплатнойоснове, сетевое сотрудничество с учреждениями дополнительного образования;6. Внеурочную деятельность в рамках реализации ФГОС;7. Участие в спортивных соревнованиях различного уровня;8. Массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой подготовки всех возрастныхгрупп обучающихся, педагогов;9. Пропаганда здорового образа жизни; информационно- разъяснительная работа совсеми участниками образовательных отношений.
Модуль « Школьные и социальные медиа»Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогамисредств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитиекоммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения исотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.
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Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующихвидов и форм деятельности:На школьном уровне: разновозрастный редакционный совет учеников школы и консультирующих ихвзрослых, целью которого является освещение (через школьные стенды, школьнаястраница МБОУ «СОШ №80 им. В. С. Тарасова» в группе «Вконтакте», группы поинтересам на страницах «Вконтакт»: РДШ 18/80, Волонтерский отряд «Рассвет»,Кадетский класс и др.) наиболее интересных моментов жизни школы,популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельностиорганов ученического самоуправления, РДШ и т.д.; школьный медиа-центр – созданная из заинтересованных добровольцев группаинформационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющаявидеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей,конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; школьные интернет-группы - разновозрастные сообщества школьников ипедагогов, поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных сетях понаправлению с целью освещения деятельности образовательной организации винформационном пространстве, привлечения внимания общественности кобразовательной организации, информационного продвижения ценностей иорганизации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями иродителями могли бы открыто обсуждаться значимые для образовательнойорганизации вопросы; групповое участие в конкурсах школьных медиа.На классном уровне: конкурсы стенгазет, фотографий, рисунков, видеороликов.На индивидуальном уровне: интервьюирование (опросы, анкетирование) участников мероприятия; конкурсы стенгазет, фотографий, рисунков, видеороликов; индивидуальное участие в конкурсах медиа.Модуль «Волонтёрство»Волонтёрство – это участие школьников в общественно – полезных делах, вдеятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.Детское общественное объединение Волонтёрский отряд «Рассвет» МБОУ«СОШ №80 им. В.С. Тарасова» создано с целью развития добровольческойдеятельности среди подростков, пропаганды здорового образа жизни по принципу«ровесник – ровеснику».Задачи отряда:1. Способствовать формированию активной жизненной позиции учащихся.2. Пропагандировать здоровый образ жизни среди детей и подростков посредствомпроведения их сверстниками акций, уроков о ЗОЖ, флешмобов.3. Привлекать подростков к решению социально - значимых проектов.Работа в отряде ведётся по следующим направлениям:1. Пропаганда здорового образа жизни и первичная профилактика ПАВ: акции,посвящённые Всероссийскому дню трезвости, Всемирному дню чистых рук,Всемирному дню отказа от курения, Всемирному дню борьбы со СПИДом,
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Всемирному дню здоровья; уроки здоровья; конкурсы физкультминуток,ораторского искусства «Говорим о профилактике правильно»; участие вмежведомственном проекте «Академия волонтёров».2. Экология: акции и проекты, направленные на раздельный сбор мусора, наэкологическое просвещение, бережное отношение к водным ресурсам.3. Милосердие: акции «Клубок добра», «Кот и пёс», «Помощник Деда мороза»,«Весенняя неделя добра».4. Событийное волонтёрство: участие в проведении разовых акций, которые частоносят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны.5. Медиасопровождение деятельности волонтёрского отряда: ведение страничкиотряда в социальных сетях, участие в городском конкурсе «Проба пера».Модуль «Организация предметно-эстетической среды»Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ееграмотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствуетформированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологическогокомфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации,способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияниена ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетическойсредой школы как: оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров,рекреаций, залов); размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческихработ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, атакже знакомящих их с работами друг друга; озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школыстеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители ипедагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с нихдля чтения любые другие; событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретныхшкольных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческихвечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); совместная с детьми разработка, создание и популяризация особойшкольной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип,элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьнойповседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательнойорганизации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевыхобщешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитанияценностях школы, ее традициях, правилах.Основные направления самоанализа воспитательной работыСамоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется повыбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основныхпроблем школьного воспитания и последующего их решения.
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Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательнойорганизации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решениюадминистрации образовательной организации) внешних экспертов.Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализвоспитательной работы в школе, являются:- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так ик педагогам, реализующим воспитательный процесс;- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующийэкспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – такихкак содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношениймежду школьниками и педагогами;- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующийэкспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательнойдеятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания,умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов,форм и содержания их совместной с детьми деятельности;- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развитияшкольников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностноеразвитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школаучаствует наряду с другими социальными институтами), так и стихийнойсоциализации и саморазвития детей.Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательногопроцесса могут быть следующие:1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являетсядинамика личностного развития школьников каждого класса.Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителемдиректора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатовна заседании методического объединения классных руководителей илипедагогическом совете школы.Способом получения информации о результатах воспитания, социализации исаморазвития школьников является педагогическое наблюдение.Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие преждесуществовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить заминувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новыепроблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическомуколлективу.2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей ивзрослых.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являетсяналичие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающейсовместной деятельности детей и взрослых.Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе,классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо
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знакомыми с деятельностью школы.Способами получения информации о состоянии организуемой в школесовместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и ихродителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, принеобходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются напедагогическом совете школы.Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьныхуроков;- качеством существующего в школе ученического самоуправления;- качеством функционирующих на базе школы детских общественныхобъединений;- качеством профориентационной работы школы;- качеством физкультурно-спортивн6ой работы;- качеством работы школьных медиа;- качеством организации предметно-эстетической среды школы;- качеством взаимодействия школы и семей школьников.Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы являетсяперечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическомуколлективу.
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫНА УЧЕБНЫЙ ГОД(уровень среднего общего образования)Ключевые общешкольные дела

Дела Классы Ориентировочноевремяпроведения Ответственные
День Знаний. Торжественнаялинейка. Открытый урок «ОБЖ» 10-11 Сентябрь Зам. директора по ВР,педагог-организатор,классныеруководители, преподаватель-организатор ОБЖДень здоровья, осенний кросс 10-11 Сентябрь Педагог-организатор, учителяфизической культурыНеделя добра:- подготовка ко Дню пожилогочеловека- благотворительная акция«Поможем собрать ребенка вшколу»

10-11 Сентябрь Педагог-организатор, учителяфизической культуры

Фестиваль «Рыжее настроение» 10-11 Сентябрь Классные руководителиПраздничный концерт к ДнюУчителя 10-11 Октябрь Педагог-организатор,классные руководителиПраздник к Дню матери 10-11 Ноябрь Педагог-организатор,классные руководителиАкция ко Дню народного единства- музейный урок 10-11 Ноябрь Педагог-организатор,классные руководители
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- выставкаАкция «Стоп, сигарета». Беседа поЗОЖ «Вредные привычки» 10-11 Ноябрь Педагог-организатор,классные руководителиНовогодние мероприятия:- праздники- конкурс игрушки- оформление класса, школы

10-11 Декабрь Классные руководители

Лыжные соревнования 10-11 Январь Учителя физическойкультурыМесячник военно-патриотического воспитания «Вославу Отечества»- Конкурс рисунков и плакатов;- Смотр строевой песни- Классный час

10-11 Февраль Зам. директора по ВР,классные руководители,учителя физкультуры,педагог-организатор

Школьная научно-практическаяконференция « Шаг в науку» 10-11 Февраль Зам. директора по НМР,классные руководителиМеждународный день 8 Марта 10-11 Март Классные руководители
Праздник «Широкая Масленица» 10-11 Март Педагог-организатор,классные руководителиАкция к Дню Победы 10-11 Январь – май Классные руководителиСпортивный праздник,посвященный Дню защиты детей 10 Май Учителя физическойкультуры, классныеруководителиТоржественное мероприятие«Итоги года» 10-11 Май Зам. директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители

Внеурочная деятельность
Название курса Классы Количествочасовв неделю Ответственные

«Физика» 10 1 Педагоги дополнительногообразования«Инженерная графика» 10 1 Педагоги дополнительногообразования«Уроки нравственной жизни» 10-11 1 Классные руководителиПроектная деятельность 10 1 Классные руководители«Спорт для всех» 10-11 1 Классные руководители«Этика общения» 10-11 1 Классные руководители«Интеллект. Интерес.Исследование» 10-11 1 Классные руководители
«Мой мир» 10-11 1 Классные руководители«Радиоконструирование» 10 1 Педагоги дополнительногообразования«Программирование» 10 1 Педагоги дополнительногообразованияСамоуправление

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочноевремяпроведения Ответственные
Участие Совета Обучающихся ворганизации и проведенииключевых общешкольных дел(согласно плану)

10-11 В течение года Зам. директора по ВР

Регистрация в РДШ. Оформление 10-11 Сентябрь Куратор РДШ
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документов.Рейды по проверке соблюденияучащихся единой школьнойФормы
10-11 Сентябрь-май Зам. директора по ВР

Оформление школьных уголков 10-11 Сентябрь Педагог-организаторРейды по проверке состоянияучебников 10-11 Сентябрь-май Зам. директора по ВР
Участие Совета Обучающихся вежегодных семинарах,конференциях, слётах, форумах,обмен опытом с обучающимисядругих школ

10-11 В течение года Зам. директора по ВР

Встречи Совета Обучающихся садминистрацией школы 10-11 1 раз в четверть Зам. директора по ВР
Заседание Совета Обучающихся.Планирование и организациятекущих дел

10-11 2 раза в месяц Зам. директора по ВР

Мониторинг изученияудовлетворённости всехучастников образовательногопроцесса школьной жизнью

10-11 1 раз в полугодие Зам. директора по ВР

Заседание Совета Обучающихся.Подведение итогов за год.Планы на новый учебный год
10-11 Май Зам. директора по ВР

Профориентация
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочноевремяпроведения Ответственные

Участие во Всероссийскомпроекте ранней профессиональнойориентации учащихся 6-11 классов«Билет в будущее»

10-11 В течение года Зам. директора по НМР,классные руководители

Участие в работе Всероссийскогопрофориентационного проекта«ПРОеКТОриЯ»
10-11 В течение года Зам. директора по НМР,классные руководители

Участие во Всероссийскомпроекте «Урок Цифры» 10-11 В течение года Зам. директора по НМР,классные руководителиУчастие во Всероссийскомпроекте «Открытые уроки» 10-11 В течение года Зам. директора по НМР,классные руководителиУчастие во Всероссийскомпроекте «Лифт в будущее» 10-11 В течение года Зам. директора по НМР,классные руководителиУчастие в олимпиадахпрофессиональногомастерства (KidsSkills, JuniorSkills,WorldSkills Russia)

10-11 В течение года Зам. директора по НМР,классные руководители

Участие в профильных проектах,созданных совместно ссоциальными партнёрами школы:- проект «Траектория успеха»(совместный проект Школы иИжГТУ)- «Энергетический класс»(совместный проект с ПАО «ТПЛЮС»)- «Купол-класс» (ИЭМЗ «Купол»)

10-11 В течение года Зам. директора по НМР,классные руководители

Городской фестиваль профессий 10-11 В течение года Зам. директора по НМР,
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классные руководителиШкольный проект «Деловойзавтрак» 10-11 В течение года Зам. директора по НМР,классные руководителиДополнительные образовательныепрограммы («Основы финансовойграмотности», «Я лидер.Психология успеха», «Твояпрофессиональная карьера»,«Проектно-исследовательскаядеятельность», «Информационныетехнологии в профессиональнойдеятельности» и др. )

10-11 В течение года Зам. директора по НМР,педагог – психолог,классные руководители

Организация и проведениеклассных часов попрофориентации
10-11 В течение года Классные руководители

Профориентационные игры:симуляции, деловые игры, квесты,решение кейсов
10-11 В течение года Классные руководители

«День открытых дверей» вучебных заведениях. 10-11 В течение года Классные руководители
Экскурсии на предприятия города 10-11 В течение года Классные руководителиПрофтестирование отРеспубликанского центразанятости

10-11 Март-апрель Классные руководители

Создание портфолио учащихся 10-11 В течение года Классные руководителиПроведение диагностики повыявлению интересов учащихся 10-11 В течение года Классные руководители,педагог-психологОрганизация тестирования ианкетирования:1 «Выявление профессиональнойнаправленности»2 «Проблемы учащихся попрофессиональномусамоопределению»

10-11 В течение года Педагог-психолог

Индивидуальные консультациипсихолога для школьников и ихродителей по вопросамсклонностей, способностей,индивидуальных особенностейдетей, имеющих значение впроцессе выбора ими профессии

10-11 В течение года Педагог-психолог

Детские общественные объединенияОбщероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российскоедвижение школьников» (РДШ)
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочноевремяпроведения Ответственные

Организация и проведениеВсероссийских акций РДШв формате «Дней единыхдействий»

10-11 В течение года Куратор РДШ

Всероссийский проект «Добро неуходит на каникулы» (входит вНациональный проект«Образование»)

10-11 В течение года Куратор РДШ

Всероссийские детско-юношеские 10-11 В течение года Куратор РДШ
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военно-спортивные игры«Зарница»Всероссийский проект РДШ «МояИстория» 10-11 В течение года Куратор РДШ
Комплекс мероприятий,направленный на популяризациюдеятельности военно-патриотического направленияРоссийского движенияшкольников

10-11 В течение года Куратор РДШ

Волонтёрский отряд «Рассвет»
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочноевремяпроведения Ответственные

Участие в акции «Всемирныйдень трезвости» 10-11 Сентябрь Руководитель волонтерскогоотрядаКонкурс социальных проектов«Будущее – это мы!» 10-11 Сентябрь Руководитель волонтерскогоотрядаМы за ЗОЖ. Участие в«Кругосветке Удмуртии - 2020» 10-11 Октябрь Руководитель волонтерскогоотрядаСеминар «Проба пера» 10-11 Октябрь Руководитель волонтерскогоОтряда
Конкурс ораторского мастерства«Говори о профилактикеправильно» (районный этап)

10-11 Ноябрь Руководитель волонтерскогоотряда
Акция «Курить – не модно, модно– не курить!» (к Международномудню отказа от курения)

10-11 Ноябрь Руководитель волонтерскогоотряда
Акция «Анти - СПИД» 10-11 Декабрь Руководитель волонтерскогоотрядаАкция«Покормите птиц зимой!» 10-11 Декабрь Руководитель волонтерскогоотрядаВолонтерский бал, посвященныйМеждународному днюдобровольца

10-11 Декабрь Руководитель волонтерскогоотряда
Акция «Пусть наша добротасогреет ваши души!» (сборподарков наНовый год детям-сиротам)

10-11 Декабрь Руководитель волонтерскогоотряда

Коммунарские сборыволонтерских отрядов 10-11 Январь Руководитель волонтерскогоотрядаМежведомственный проект«Академия волонтеров» 10-11 Февраль Руководитель волонтерскогоотрядаСоциальная акция кВсемирному Дню здоровья 10-11 Март Руководитель волонтерскогоотрядаАкция«Весенняя неделя добра» 10-11 Март Руководитель волонтерскогоотрядаФестиваль творчества«Волонтёрская весна» 10-11 Март Руководительволонтерского отрядаАкция ко Всемирному ДнюЗдоровья 10-11 Апрель Руководительволонтерского отрядаУчастие в акции «Поделись своейдобротой» 10-11 Апрель Руководительволонтерского отрядаПосещение приюта «Кот и пёс» 10-11 Апрель Руководительволонтерского отрядаУчастие в акциях ко Дню Победы 10-11 Май Руководитель волонтерского
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отрядаАкция «Детский телефондоверия» (17 мая Международныйдень детского телефона доверия)
10-11 Май Руководитель волонтерскогоотряда
Работа с родителями

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочноевремяпроведения Ответственные
Общешкольные родительскиеСобрания 10-11 Сентябрь - май Директор, зам. директора поУВР, классные руководителиАкция «Помоги собрать ребёнка вшколу!» 10-11 Сентябрь Зам. директора по ВР,социальный педагог,классные руководителиПроект «Школа активногородителя» 10-11 Ноябрь, апрель Директор, зам. директора поУВР, педагог – психолог,классные руководителиСтроительство снежногогородка 10-11 Январь Классные руководители
Экскурсионные поездки поУдмуртии 10-11 Сентябрь - май Классные руководители,родительский комитет классаСобрание Общешкольногородительского комитета 10-11 Ноябрь, май Директор, зам. директора поВРДень защиты детей «Спортивныйпраздник» 10-11 Май Зам. директора по ВР,учителя физическойкультуры, классныеруководителиМеждународный День семьи 10-11 Май Зам. директора по ВР,классные руководителиФизкультурно-спортивная деятельность и ЗОЖ

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочноевремяпроведения Ответственные
Организация работы спортивныхсекций 10-11 Сентябрь Классные руководители,педагоги дополнительногообразованияОсенний кросс 10-11 Сентябрь Зам. директора по ВР,учителя физическойкультуры, классныеруководителиДень чистых рук 10-11 Октябрь Куратор ЗОЖ
Лыжные гонки 10-11 Январь Зам. директора по ВР,учителя физическойкультуры, классныеруководителиСоревнования по волейболу 10-11 Январь Зам. директора по ВР,учителя физическойкультуры, классныеруководителиШахматный турнир 10-11 Февраль Зам. директора по ВР,учителя физическойкультуры, классныеруководителиТурнир по футболу 10-11 Март Зам. директора по ВР,учителя физическойкультуры, классныеруководители
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Спортивный праздник 10-11 Май Зам. директора по ВР,учителя физическойкультуры, классныеруководителиОрганизация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочноевремяпроведения Ответственные

Классные часы в зале «Космос» 10-11 В течение года Классные руководители,педагог-организаторЗащита проектов в зале«География. Путешествие» 10-11 В течение года Классные руководители,педагог-организаторОформление школьныхпомещений к праздникам 10-11 В течение года Классные руководители,педагог-организаторШкольные и социальные медиа
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочноевремяпроведения Ответственные

Освещение наиболее интересныхмоментов жизни школы,популяризация общешкольныхключевых дел, кружков, секций,деятельности органовученического самоуправления,РДШ

10-11 В течение года Медиа – центр

Сопровождение школьныхпраздников, фестивалей,конкурсов, спектаклей,капустников, вечеров, дискотек

10-11 В течение года Медиа – центр

Организация виртуальнойдиалоговой площадки 10-11 В течение года Медиа – центр
Участие в конкурсах школьныхмедиа 10-11 В течение года Медиа – центр
Конкурсы стенгазет, фотографий,рисунков, видеороликов 10-11 В течение года Классные руководители
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II.4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемымструктурным компонентом основной образовательной программы образовательнойорганизации. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья.Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) —физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическомразвитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) ипрепятствующие получению образования без создания специальных условий.Содержание образования и условия организации обучения и воспитанияобучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, адля инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида.Адаптированная образовательная программа — образовательная программа,адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей ихпсихофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимостиобеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптациюуказанных лиц.ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от составаобучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации,осуществляющей образовательную деятельность.Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образованияпреемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основногообщего образования, является ее логическим продолжением.Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образованияобязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которыхимеются особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержкушкольников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоенияуровня среднего общего образования, имеет четкую структуру и включаетнесколько разделов15.Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особымиобразовательными потребностями, в том числе с ограниченнымивозможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общегообразованияВ основу программы коррекционной работы положены общедидактические испециальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактическиепринципы включают принцип научности; соответствия целей и содержанияобучения государственным образовательным стандартам; соответствиядидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочностиовладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельностиобучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной,воспитательной и развивающей функций обучения.Специальные принципы учитывают особенности обучающихся сограниченными возможностями здоровья (принцип коррекционно- развивающей
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направленности обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений истимуляцию интеллектуального, коммуникативного и личностного развития;системности; обходного пути; комплексности).Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплекснойпсихолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особымиобразовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсациюнедостатков в физическом или психическом развитии дляуспешного освоения имиосновной образовательной программы, профессионального самоопределения,социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.Цель определяет задачи:выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ,инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) ипрохождения итоговой аттестации;коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных,регулятивных, когнитивных, коммуникативных);обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единствеурочной и внеурочной деятельности;выявление профессиональных склонностей, интересов подростков сособымиобразовательными потребностями; проведение работы по их профессиональномуконсультированию, профессиональной ориентации, профессиональномусамоопределению;осуществление консультативной работы с педагогами, родителями,социальными работниками, а также потенциальными работодателями;проведение информационно-просветительских мероприятий.
Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированныхкоррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальныхметодов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповыхзанятий под руководством специалистовНаправления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное и информационно-просветительское – способствуютосвоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основнойобразовательной программы среднего общего образования, компенсацииимеющихся нарушений развития, содействуютпрофориентации и социализациистаршеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в разныхорганизационных формах деятельности образовательной организации.Характеристика содержанияДиагностическое направление работы включает выявление характера исущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особыхобразовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются особыеобразовательные потребности обучающихся, попавших в трудную жизненнуюситуацию.Диагностическое направление коррекционной работы в образовательнойорганизации проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог,
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специальный психолог, логопед, дефектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог,тифлопедагог).Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе сОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамикуосвоения ими основной образовательной программы, основные трудности.Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированноеопределение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов,а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в концеучебного года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в образовательнойорганизации к диагностической работе привлекаются разныеспециалисты.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 психическогои/или физическогоразвития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональнойдеятельности и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Дляэтого различными специалистами (психологом, логопедом, дефектологом,социальным педагогом и др.) разрабатываются индивидуально ориентированныерабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные,более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь уровень среднегообразования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционныепрограммы 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 проводитсягруппой специалистов организации: логопедом, психологом (при необходимости —сурдопедагогом, тифлопедагогом, тьютором и др.). Специалисты, как правило,проводят коррекционную работу во внеурочнойдеятельности. Вместе с тем в случаенеобходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог;тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе роль тьюторовмогут выполнять одноклассники подростков с особыми образовательнымипотребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Этадеятельностьможет осуществляться на основе волонтерства.Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическимипроявлениями может включать следующие направления индивидуальных иподгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи,коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитиеэмоционально-волевой сферы».Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательныиндивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения.Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной иподгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране
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зрения.Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованызанятия с психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) поформированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий имоделированию возможных вариантов решения проблем различного характера(личностных, межличностных, социальных и др.).Залогом успешной реализации программы коррекционной работы являетсятесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей,представителей администрации, органов опеки и попечительства и другихсоциальных институтов.Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, ихповедения, динамики продвижения в рамках освоения основной программыобучения (как положительной, так и отрицательной), а также вопросыпрохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПККонсультативное направление работы решает задачи конструктивноговзаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условийдляобучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора иадаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их развития ипроведения своевременного пересмотра и совершенствования программыкоррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся сОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами:Консультативное направление программы коррекционной работыосуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса игруппой специалистов: логопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом.Педагог класса проводит консультативную работу с родителямишкольников. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости иповедения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующихоптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог может предложитьметодическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельныхразделов программы).Психолог проводит консультативную работу с педагогами,администрацией школы и родителями. Работа с педагогами касается обсужденияпроблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьнойадминистрацией включает просветительскую и консультативную деятельность.Работа психолога с родителями ориентирована на выявление икоррекцию имеющихся у школьников проблем — академических и личностных.Кроме того, психолог принимает активное участие в работе по профессиональномусамоопределению старшеклассников с особыми образовательными потребностями.Информационно-просветительское направление работы способствуетрасширению представлений всех участников образовательных отношений овозможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяетраскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций.Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях,родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций идокладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед,



297

дефектолог).Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочнойдеятельности.Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения иподдержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в томчисле с ограниченными возможностями здоровья и инвалидовДля реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может бытьсоздана рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразновключить следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда,учителя-дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).На подготовительном этапе определяется нормативно- правовое обеспечениекоррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ вобразовательной организации (в том числе – инвалидов, также школьников,попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые образовательныепотребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на предыдущемуровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фондметодических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ,инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию.На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитанияобучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизмреализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемыерезультаты коррекционной работы, описываются специальные требования кусловиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционныхпрограммах.На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы,возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы нашкольных консилиумах, методических объединениях групп педагогов испециалистов, работающих с подростками с ОВЗ; принимаетсяитоговое решение.Психолого-педагогическая помощь оказывается обучающимся на основаниизаявления или согласия в письменной форме их родителей (законныхпредставителей). Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличиеИПР (для инвалидов).Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержкаобучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников,попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистамиобразовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником,социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом),регламентируются локальными нормативными актами образовательнойорганизации, а также ее уставом; реализуются преимущественно во внеурочнойдеятельности.Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательнойорганизации, представителей администрации и родителей (законныхпредставителей) является одним из условий успешности комплексногосопровождения и поддержки подростков.
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Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья в образовательной организации осуществляютсямедицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе. Вслучае отсутствия в образовательной организации медицинского работникаадминистрация заключает с медицинским учреждением договор на оказаниемедицинских услуг.Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченнымивозможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляетсоциальный педагог. Деятельность социального педагога может бытьнаправлена назащиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение ихинтересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательнойсреды. Целесообразно участие социального педагога в проведениипрофилактической и информационно-просветительской работы по защите прав иинтересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей иинтересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, спедагогами класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а также сродителями (законными представителями), специалистами социальных служб,органами исполнительной власти по защите прав детей.Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья может осуществляться в рамках реализации основныхнаправлений психологической службы образовательной организации.Педагог-психолог проводить занятия по комплексному изучению и развитиюличности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того,одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровнеобучения является психологическая подготовка школьников к прохождениюитоговой аттестации.Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психологасостоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации ирасширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно ссоциальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ;психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление иразвитие психологического здоровья обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья.Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводитьконсультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями повопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, втечение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включаетчтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровожденияобучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиумуобразовательной организации (ППк). Его цель – уточнение особых образовательныхпотребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную
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ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной ипсихологической).Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию;в составлении в случае необходимости индивидуальной программы обучения; ввыборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержанияучебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикойпродвижения школьников в рамках освоения основной программы обучения исвоевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программыкоррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагаюти осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительныхдидактических и учебных пособий.В состав ППк входят: психолог, социальный педагог, учителя-предметники ипредставитель администрации. Родители уведомляются о проведении ППк.Психолого-педагогический консилиум школы собирается не реже одного раз вполугодии. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследованиешкольников в следующих случаях:первичного обследования (осуществляется сразу после поступленияученика с ОВЗ в школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, втом числе разработки рабочей программы коррекционной работы);диагностики в течение года (диагностика проводится по запросупедагога и (или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьникаакадемических и поведенческих проблем с целью их устранения);диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года сцелью мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций подальнейшему обучению;диагностики в нештатных (конфликтных) случаях.Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая,подгрупповая, индивидуальная.В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянииобучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основнойобразовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятсякоррективы.Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк иобследования конкретными специалистами и учителями образовательнойорганизации, определяются ключевые звенья комплексных коррекционныхмероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов обученияобучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию.Реализация системы комплексного психолого-медико-социальногосопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностямиздоровья предусматривает создание специальных условий: организационных,кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, информационных.Школа при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексногопсихолого-педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с
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ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия сразличными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательнымиорганизациями, реализующими адаптированные основные образовательныепрограммы, и др.
Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую истратегическую направленность работы учителей, специалистов в областикоррекционной и специальной педагогики, специальной психологии,медицинских работниковМеханизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязиПКРи рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различногопрофиля (учителей, социальных педагогов, педагоговдополнительного образованияи др.) и специалистов: дефектологов (логопеда, олигофренопедагога, тифлопедагога,сурдопедагога), психологов, медицинских работников внутри организаций,осуществляющих образовательную деятельность; в сетевом взаимодействииспециалистов различного профиля (в том числе – в образовательных холдингах); всетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями,реализующими адаптированные программы обучения, с ПМПК, с Центрамипсихолого-педагогической,медицинской и социальной помощи; с семьей; с другимиинститутами общества (профессиональными образовательными организациями,образовательными организациями высшего образования; организациямидополнительного образования).В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций,осуществляющих образовательную деятельность, совместно разрабатывают иутверждают программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития исоциальную адаптацию (их вид, уровень, направленность).Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения основнойобразовательной программы — в обязательной части и части, формируемойучастниками образовательных отношений.В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется приосвоении содержания основной образовательной программы в учебной урочнойдеятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуществлятьотбор содержания учебного материала (с обязательным учетом особыхобразовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальныеметоды и приемы.Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными ипроводятся по индивидуально ориентированным рабочим коррекционнымпрограммам в учебной внеурочной деятельности.В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализациякоррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться приналичии нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимисясо сходными нарушениями из разных классов параллели.Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по
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программам внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность,проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговоеобщение), художественное творчество, социальное творчество (социальнопреобразующая добровольческая деятельность), трудовая (производственная)деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческаядеятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитиестаршеклассников с ОВЗ.Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и ихродителей(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебныепланы с цельюразвития потенциала школьников.
Планируемые результаты работы с обучающимися с особымиобразовательными потребностями, в том числе с ограниченнымивозможностями здоровья и инвалидамиВ итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточноймере осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО.Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями науровне среднего образования демонстрируют готовность к последующемупрофессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию,саморазвитию, самоопределению.Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся уподростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных,познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникамосвоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговуюаттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональныхобразовательных организациях разного уровня.Личностные результаты:сформированная мотивация к труду;ответственное отношение к выполнению заданий;адекватная самооценка и оценка окружающих людей;сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных иволевых качеств;умение вести диалог с разными людьми, достигать в немвзаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличиепотребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребленияалкоголя, наркотиков);осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценкасобственных возможностей по реализации жизненных планов;ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленногопринятия ценностей семейной жизни.Метапредметные результаты:продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной
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деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности,эффективное разрешение и предотвращение конфликтов;овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской ипроектной деятельности, навыками разрешения проблем;самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождениеспособов решения практических задач, применения различных методов познания;ориентирование в различных источниках информации,самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и интерпретацияинформации из различных источников;овладение языковыми средствами, умениями их адекватногоиспользования в целях общения, устного и письменного представления смысловойпрограммы высказывания, ее оформления;определение назначения и функций различных социальныхинститутов.Предметные результаты освоения основной образовательной программыдолжны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессиональногообучения и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ.Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основнойобразовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) взависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особыхобразовательных потребностей, а также успешности проведенной коррекционнойработы.На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательнымии общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.На углубленном уровне, ориентированном преимущественно наподготовку кпоследующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗдостигают предметных результатов путем более глубокого, чем этопредусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знанийи способов действий, присущих данному учебному предмету (предметам).Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметовориентированы на формирование целостных представлений о мире и общейкультуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний испособов действий на метапредметной основе.Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательныхпотребностей обучающихся, а также различную степень их выраженности,прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения имипредметных результатов.Предметные результаты:освоение программы учебных предметов на углубленном уровне присформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевыхспособностях и возможностях;освоение программы учебных предметов на базовом уровне присформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных,речевых, эмоционально-волевых возможностях;освоение элементов учебных предметов на базовом уровне иэлементов интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными
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нарушениями).Государственная итоговая аттестация является логическим завершениемосвоения обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общегообразования. Выпускники 11 классов с ОВЗ имеют право добровольно выбратьформат выпускных испытаний — единый государственный экзамен илигосударственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющиестатус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право напрохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях16.Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговойаттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие частьобразовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные изобразовательной организации, получают справку об обучении или о периодеобучения по образцу, разработанному образовательнойорганизацией.III.IV.V. III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛУчебный планУчебный план для 11 классов МБОУ «СОШ №80» на 2023-2024 учебный годявляется составной частью основной образовательной программы, разработан наоснове следующих нормативных документов:Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации», с приказов Министерства образования и науки РоссийскойФедерации:- от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственногообразовательного стандарта среднего общего образования» (в действующейредакции, с изменениями и дополнениями);- от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации иосуществления образовательной деятельности по основным образовательнымпрограммам - образовательным программам начального общего, основного общегои среднего общего образования» (в действующей редакции, с изменениями идополнениями);- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиеническиенормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности длячеловека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2(далее - СанПиН 1.2.368-21);- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования корганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:- письмом Министерства образования и науки РФ от 15.07.2014 №08-888 «Оборганизации учащихся образовательных учреждений по учебному предмету«Физическая культура»,- письмом Министерства образования и науки РФ от 19.07.2017 №08-1382 «Обизучении астрономии»,- примерной основной образовательной программой среднего общегообразования (протокол №2/16-з от 28 июня 2016 г.)



304

Учебный план СОО является одним из основных механизмов,обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основнойобразовательной программы среднего общего образования на 2022-2024гг. в 11классахУчебный план предусматривает:- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднегообщего образования - 2 года (2022-2024);- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее2170 часов и не более 2590 часовПо окончании основной школы по заявлениям родителей и результатамопроса обучающихся в 2022 г. созданы три десятых класса: один универсальныйкласс, в котором реализуется гуманитарное направление, другой универсальныйкласс – «Купол-класс» и третий- медиакласс.Учебные планы данных классов составлены из двух частей — обязательнойчасти и части, формируемой участниками образовательного процесса. Внеурочнаядеятельность обучающихся организуется отдельной программой.Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательныхучебных предметов для реализации в образовательном учреждении, реализующихосновную образовательную программу среднего общего образования, и учебноевремя, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования:
 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их кобщекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
 готовность обучающихся к продолжению образования, их приобщение кинформационным технологиям;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения вэкстремальных ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с егоиндивидуальностью.Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечиваетреализацию индивидуальных потребностей обучающихся.Время этой части использовано на увеличение учебных часов, отводимых наизучение отдельных учебных предметов обязательной части и элективных курсов.Учебный план предусматривает изучение курсов по выбору и выполнениеобучающимися индивидуального(ых) проекта(ов).Формирование учебных планов образовательного учреждения, в том числепрофилей обучения, осуществляется из числа учебных предметов из следующихобязательных предметных областей:Предметная область «Русский язык и литература»:- «Русский язык» - 2 часа в неделю (базовый уровень 11а,11и),- «Русский язык» - 3 часа в неделю (углубленный уровень 11м);- «Литература» - 3 часа в неделю (базовый уровень 11а,11и,11м);В предметной области «Родной язык и родная литература»:- «Родной (русский) язык» - 1 час в неделю;
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В предметной области «Иностранные языки»:- «Иностранный (английский) язык» - 3 часа в неделю (базовый уровень11а,11и,11м);В предметной области «Математика и информатика»:- «Математика» - 5часов в неделю(включающая алгебру и начала математического анализа-3 ч, геометрию-2 ч),по этому предмету выставляется одна отметкаВ предметной области «Общественно – научные предметы»:- «История» - 2 часа в неделю;- «Обществознание» - 2 часа в неделю (базовый уровень 11а,11и,11м),- «География» - 1 час в неделю (базовый уровень 11а,11и,11м);В предметной области «Естественно – научные предметы»:- «Физика» - 2 часа в неделю;- «Химия» - 1 час в неделю;- «Биология» - 1 час в неделю;- «Астрономия» - 1 час в неделю.В предметной области «Физическая культура и основы безопасностижизнедеятельности»:- «Физическая культура» - 3 часа в неделю;- «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю.В части, формируемой участниками образовательного процесса предусматриваетсяизучение:- курс «Актуальные вопросы обществознания» - 1 час в неделю(11а,11и,11м);- курс «Избранные вопросы математики» - 0,5 часа в неделю (11а,11и);- курс «Сложные вопросы химии» - 1 час в неделю (11а,11и);- курс «Практикум по физике» - 1 час в неделю (11а,11и);- курс «Сложные вопросы биологии» - 1 час в неделю (11а,11и);- курс «Сочинение-рассуждение. Теория и практика» - 0,5 часа в неделю(11а,11и);- курс «Сочинение-рассуждение. Теория и практика» - 1 час в неделю(11м);- курс «Роль личности в истории России» - 1 час в неделю (11м);-курс «Совершенствование видов речевой деятельности в процессеизучения английского языка в старшей школе» - 1 час в неделю (11м).
В соответствии с выбором обучающихся и их родителей в учебный планвключены дополнительные учебные предметы и курсы по выбору, предлагаемыешколой. В качестве дополнительных учебных предметов для изучения в 10-11классах обучающимися выбраны учебные предметы из обязательных предметныхобластей. В части, формируемой участниками образовательного процессапредложены учебные курсы в 10-11-х классах с целью развития содержания базовыхучебных предметов, удовлетворения познавательных интересов учащихся вразличных сферах человеческой деятельности, расширенного изучение учебногоматериала, обеспечения дополнительной подготовки к прохождению
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государственной (итоговой) аттестации выпускников. Педагогическим коллективомразработаны, утверждены программы учебных курсов, охватывающих различныепредметные области.Курсы в 11«А» классе: «Избранные вопросы математики» «Сочинение-рассуждение. Теория и практика», «Эссе как жанр литературного произведения ивид творческой работы», «Актуальные вопросы обществознания», «Сложныевопросы химии», «Практикум по физике», «Сложные вопросы биологии»Курсы в 11«И» классе: «Избранные вопросы математики» «Сочинение-рассуждение. Теория и практика», «Эссе как жанр литературного произведения ивид творческой работы», «Актуальные вопросы обществознания», «Сложныевопросы химии», «Практикум по физике», «Сложные вопросы биологии»Курсы в 11«М» классе: «Сочинение-рассуждение. Теория и практика», «Эссекак жанр литературного произведения и вид творческой работы», «Актуальныевопросы обществознания», «Роль личности в истории России», «Совершенствованиевидов речевой деятельности в процессе изучения английского языка в старшейшколе».Учебные курсы в школе взаимосвязаны с предметными программами.Важной формой работы ученика и учителя являются индивидуальныеконсультации, поддерживающие самостоятельное движение старшеклассника восвоении содержания и формы исследования. Как особая форма организациидеятельности обучающихся в федеральном стандарте рассматриваетсяиндивидуальный проект. Результаты выполнения такого проекта отражаютсформированность навыков коммуникативной, проектной деятельности,критического мышления.Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебноеисследование, выполняемое обучающимся самостоятельно под руководствомучителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебныхпредметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной,практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой,иной с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания иметодов избранных областей знаний и/или видов деятельности, илисамостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий прирешении практических задач, а также развития способности проектирования иосуществления целесообразной и результативной деятельности (познавательной,конструкторской, социальной, художественно- творческой, иной). Индивидуальныйпроект выполняется обучающимся в рамках учебного времени, отведенногоучебным планом.Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опытконструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха винтересующей сфере деятельности.Для реализации Индивидуального проекта в 10-11классах в учебном планеФГОС СОО выделено по 2 часа в неделю в 10–х классах.Кроме того, в классах технологического профиля совместно с ИжГТУ иИЭМЗ «Купол» в рамках внеурочной деятельности дополнительно обучающиесяполучают практические курсы, для них проводятся профильные олимпиады, научно-
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практические конференции, мероприятия по популяризации научных знаний. ИМЗ«Купол» участвует в организации проектно-исследовательской деятельностиобучающихся.Режим организации учебно-воспитательного процесса в 11 классах.На уровне среднего общего образования МБОУ «СОШ №80» работает врежиме 5-дневной учебной недели. Учебный год начинается 1 сентября.Продолжительность учебного года для 10-х классов - 34 учебные недели. Обучениеосуществляется по полугодиям. Продолжительность урока составляет – 40 минут.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30календарных дней, летом — не менее 8 недель.При проведении занятий по иностранному языку, информатике, физическойкультуре осуществляется деление классов на две группы. Допустимая аудиторнаяучебная нагрузка не превышает определённую базисным учебным планоммаксимальную учебную нагрузку- 34 часа в 10-11 классах.Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всегообъема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательнойпрограммы в 10-11 классе, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся,проводимой в порядке, установленном локальным актом «Положение о формах,периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточнойаттестации обучающихся МБОУ «СОШ №80» в различных формах: письменнаяконтрольная работа, лабораторные работы, защита проектов, тесты,комбинированная контрольная работа, изложение, сочинение, диктант, письменныеи устные зачеты, защита реферата. Оценка достижения результатов учебнойдеятельности ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и входе выполнения итоговых контрольных работ, выполнения тематическихпроверочных работ. Текущий контроль успеваемости осуществляется в видеотметок по 5-балльной шкале. Предметы из части, формируемой участникамиобразовательных отношений, являются безотметочными и оцениваются «зачет» или«незачет» по итогам полугодия. Текущий контроль в рамках внеурочнойдеятельности определяется её моделью, формой организации занятий иособенностями выбранного направления.Промежуточная аттестация в 11 классах проводится в сроки с13.05.2024 года по24.05.2024 г.В 11-х классах формой промежуточной аттестации является годовая отметка,которая складывается как среднеарифметическое полугодовых отметок по правиламматематического округления.Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса МБОУ «СОШ№80» осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственнойитоговой аттестации по образовательным программам среднего общегообразования, утверждённого приказом Министерства образования и наукиРоссийской Федерации.
Введение данного учебного плана предполагает: удовлетворение образовательных задач обучающихся и их родителей, создание каждому ученику условий для самоопределения и развития.
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 выполнение образовательного стандарта, реализацию принципа преемственности, возможность учесть специфику и предоставление дополнительныхвозможностей для развития учащихся, повысить уровень обученностиобучающихся, повышение удельного веса и качества занятий физической культурой, формирования безопасного образа жизни, информационной икоммуникативной культуры обучающихся.Учебный план школы составлен в соответствии со всеми нормативнымидокументами, содержит элементы преемственности с учебными планами,реализуемыми в предшествующие годы с тем, чтобы максимально полнопродолжить специализацию классов.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 11М КЛАССА (универсальный (медиакласс)НА 2022/2023, 2023/2024 УЧЕБНЫЙ ГОД.Предметныеобласти Учебные предметы

Классы
Количество часов внеделюУровень 10М 11М

Русский язык илитература Русский язык У 3 3
Литература Б 3 3Родной язык иродная литература Родной (русский) язык Б 1 1

Иностранныеязыки Иностранный (английский) язык Б 3 3
Математика иинформатика Математика Б 5 5

Информатика Б 1 1Общественно-научные предметы История Б 2 2
Обществознание Б 2 2География Б 1 1Естественно-научные предметы Физика Б 2 2
Химия Б 1 1
Биология Б 1 1
Астрономия Б - 1Физическаякультура и основыбезопасностижизнедеятельности

Физическая культура Б 3 3
Основы безопасности жизнедеятельности Б 1 1

Итого 29 30Частьформируемаяучастникамиобразовательногопроцесса

Индивидуальный проект эк 2 -Сочинение-рассуждение. Теория ипрактика. эк - 1
Эссе как жанр литературногопроизведения и вид творческой работы. эк 1 -
Совершенствование видов речевойдеятельности в процессе изучения эк 1 1
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английского языка в старшей школеАктуальные вопросы обществознания эк 1 1Роль личности в истории России эк - 1Максимальный объем учебной нагрузки(предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-тидневной учебной неделе, требования СанПиН). 34 34

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 11И КЛАССА (универсальный)НА 2022/2023, 2023/2024 УЧЕБНЫЙ ГОД.Предметныеобласти Учебные предметы
Классы

Количество часов внеделюУровень 10И 11И
Русский язык илитература Русский язык Б 2 2

Литература Б 3 3Родной язык иродная литература Родной (русский) язык Б 1 1
Иностранныеязыки Иностранный (английский) язык Б 3 3
Математика иинформатика Математика Б 5 5

Информатика Б 1 1Общественно-научные предметы История Б 2 2
Обществознание Б 2 2География Б 1 1Естественно-научные предметы Физика Б 2 2
Химия Б 1 1
Биология Б 1 1
Астрономия Б - 1Физическаякультура и основыбезопасностижизнедеятельности

Физическая культура Б 3 3
Основы безопасностижизнедеятельности Б 1 1

Итого 28 29Частьформируемаяучастникамиобразовательногопроцесса

Индивидуальный проект эк 2 -Сочинение-рассуждение. Теория ипрактика. эк - 0,5
Эссе как жанр литературногопроизведения и вид творческой работы. эк 1 -
Актуальные вопросы обществознания эк 1 1Избранные вопросы математики эк 1 0,5Сложные вопросы химии эк - 1Практикум по физике эк 1 1Сложные вопросы биологии эк - 1Максимальный объем учебной нагрузки(предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе, требования СанПиН). 34 34
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 11А КЛАССА (универсальный)НА 2022/2023, 2023/2024УЧЕБНЫЙ ГОД.Предметные области Учебные предметы

Классы

Количество часов внеделюУровень 10А 11А
Русский язык илитература Русский язык Б 2 2

Литература Б 3 3Родной язык иродная литература Родной (русский) язык Б 1 1
Иностранныеязыки Иностранный (английский) язык Б 3 3
Математика иинформатика Математика Б 5 5

Информатика Б 1 1Общественно-научные предметы История Б 2 2
Обществознание Б 2 2География Б 1 1Естественно-научныепредметы Физика Б 2 2
Химия Б 1 1
Биология Б 1 1
Астрономия Б - 1Физическаякультура и основыбезопасностижизнедеятельности

Физическая культура Б 3 3
Основы безопасностижизнедеятельности Б 1 1

Итого 28 29Часть формируемаяучастникамиобразовательногопроцесса

Индивидуальный проект эк 2 -Сочинение-рассуждение. Теория ипрактика. эк - 0,5
Эссе как жанр литературногопроизведения и вид творческой работы. эк 1 -
Актуальные вопросы обществознания эк 1 1Избранные вопросы математики эк 1 0,5Сложные вопросы химии эк - 1Практикум по физике эк 1 1Сложные вопросы биологии эк - 1Максимальный объем учебной нагрузки(предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе, требования СанПиН). 34 34
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Календарный учебный график.Режим работы: 5-дневная учебная неделя с учетом законодательстваРоссийской Федерации.Продолжительность учебного года при получении среднего общегообразования составляет 34 недели.Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходнойдень, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним,рабочий день.Учебный год в образовательной организации заканчивается 27 мая.Для 11 классов окончание учебного года определяется ежегодно всоответствии с расписанием государственной итоговой аттестации.Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней.Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть –8 учебных недель; II четверть – 8 учебных недель; III четверть – 10 учебных недель,IV четверть – 8 учебных недель.Продолжительность каникул составляет:по окончании I четверти (осенние каникулы) – 10 календарных дней;по окончании II четверти (зимние каникулы) –10 календарных дней;по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней;по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель.Продолжительность урока 40 минут.Продолжительность перемен между уроками составляет не менее10 минут, большой перемены – 20 минут .Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностьюдолжна составлять не менее 20-30 минут, за исключением обучающихсяс ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляетсяпо специальной индивидуальной программе развития.Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственнойработоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов,определенной гигиеническими нормативами.Образовательная недельная нагрузка распределяется равномернов течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузкив течение дня составляет для обучающихся 10–11 классов – не более 7 уроков.Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее19 часов.Занятия по программам дополнительного образования планируют на дни снаименьшим количеством обязательных уроков. Между началом дополнительныхзанятий и последним уроком необходимо организовывать перерывпродолжительностью не менее 20 минут.Календарный учебный график образовательной организации составляется сучётом мнений участников образовательных отношений, региональных иэтнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона иопределяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановыхперерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей(каникул) по календарным периодам учебного года.
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III.2. План внеурочной деятельности.Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательнуюдеятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоенияосновной образовательной программы (личностных, метапредметных ипредметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частьюосновной общеобразовательной программы.План внеурочной деятельности является частью организационного разделаООП СОО и представляет собой описание целостной системы функционированияобразовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает:план организации деятельности ученических сообществ (группстаршеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастныхобъединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений,организаций (в том числе и в рамках «Российского движения детей и молодежи»);план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьныеолимпиады по предметам программы среднего общего образования).Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность реализуется основнаяобразовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание иорганизация образовательной деятельности при получении среднего общегообразования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условиядля получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми,детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два годаобучения на уровне среднего общего образования составляет не более 700 часов.Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочнуюдеятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоениеобучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихсядопускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочнуюдеятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное времяможет реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь сдневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базезагородных детских центров, в туристских походах, экспедициях, поездках идругие).Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение годанеравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (врамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды(между образовательными событиями).Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часовв неделю.Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном».Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитиеценностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее
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людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочныезанятия «Разговоры о важном должны быть направлены на формированиесоответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой емудля конструктивного и ответственного поведения в обществе.Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговори (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшимиаспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории ипониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом исохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре иповседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающими ответственным отношением к собственным поступкам.Курс профориентационных занятий «Россия – мои горизонты» вводится длявсех обучающихся 10-11 классов. Он нацелен на формирование у школьниковготовности к профессиональному самоопределению, ознакомление их с миромпрофессий и федеральным и региональным рынками труда.
В рамках таких занятий будут проходить профориентационные уроки,диагностики, моделирующие профессиональные пробы и др.Организация жизни ученических сообществ является важной составляющейвнеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российскойгражданской идентичности и таких компетенций, как:компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения вобществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;социальная самоидентификация обучающихся посредством личностнозначимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний осоциальных ролях человека;компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественнозначимой совместной деятельности.Организация жизни ученических сообществ происходит:в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольнойвнеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления,участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных вобразовательной организации и за ее пределами;через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьнымтрадициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческихобъединений, благотворительных организаций;через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей,населения,в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходепартнерствас общественными организациями и объединениями.отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу(включает подготовку личности к общественной жизни);отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе,художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного
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мировоззрения);трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовкуличности к трудовой деятельности).По решению педагогического коллектива, родительской общественности,интересов и запросов обучающихся и родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся план внеурочной деятельности вобразовательной организации модифицируется в соответствии с пятью профилями:естественно-научным, гуманитарным, социально-экономическим, технологическим,универсальным.Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимостиот профиля) предполагает:организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участиеобучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективныхделах образовательной организации;проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организацииучебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросаморганизационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихсяв жизни образовательной организации.В весенние каникулы 10 класса организуются поездки в организациипрофессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных плановобучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов,отведенных на организацию жизни ученических сообществ, проводятсяколлективные обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ ирефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательныхорганизаций.Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям.В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние)каникулы 10 класса организуются экскурсии на производства, в банки, вэкономические отделы государственных и негосударственных организаций.В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектахреализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10 классаосуществляется подготовкак экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсывнеурочной деятельности по выбору обучающихся.В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграциис организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействияс научными и производственными организациями обеспечиваютсяпрофессиональные пробы обучающихся в социально-экономической сфере(приоритет отдается структурным подразделениям экономического профиля),организуются социальные практики (обеспечивающие пробу себя обучающимися всфере профессиональной коммуникации с широким кругом партнеров), реализуютсягрупповые социальные и экономические проекты (например, предпринимательскойнаправленности).
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Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсывнеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия,организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся,предусматривается подготовка и защита групповых проектов («проектпрофессиональных проб», «предпринимательский проект», «социальный проект»).В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе)предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся,поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу,туристские походы, поездки по территории России, организация «зрительскогомарафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей,концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев собязательным коллективным обсуждением).В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы10 класса организуются поездки и экскурсии на промышленные предприятия, внаучно-исследовательские организации, в технические музеи, технопарки. В ходепознавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуютсяиндивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проектыобучающихся. В течение первого полугодия 10 класса осуществляется подготовка кпоездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия,курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся.В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграциисорганизациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия снаучными и производственными организациями обеспечиваются профессиональныепробы обучающихся на производстве.Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсывнеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия,организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся напроизводстве, предусматривается подготовка и защита индивидуальных илигрупповых проектов («проект профессиональных проб»).В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе)предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся,поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу,туристские походы, поездки по территории России и за рубеж, организация«зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральныхспектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок,художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением), социальныепрактики, в том числе в качестве организаторов деятельности обучающихся 5–9классов.Примерное распределение часов внеурочной деятельностиНаправление Внеурочная деятельность 10класс 11классДуховно- нравственное Разговоры о важном 1 1«Уроки нравственной жизни» 1 1Спортивно-оздоровительное ШСК «Спарта» 1 1«Спорт для всех» 1 1Социальное Деятельность Совета обучающихся 1 1«Мой Мир» 1 1
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Родительская академия 1 1«Россия- мои горизонты» 1 1Общеинтеллектуальное «Интеллект. Интерес. Исследование» 1 1Общекультурное «Этика общения» 1 1Количество часов в неделю 10ч 10чКоличество часов в год 340ч 340ч

Календарный план воспитательной работы.Календарный план воспитательной работы разработан на основеФедерального календарного плана воспитательной работы.Календарный план воспитательной работы является единым дляобразовательных организаций.Календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамкахурочной и внеурочной деятельности.Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарнымпланом воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральнойрабочей программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания идополнительного образования детей.Сентябрь:1 сентября: День знаний;3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарностив борьбе с терроризмом;8 сентября: Международный день распространения грамотности.Октябрь:1 октября: Международный день пожилых людей; Международный деньмузыки;4 октября: День защиты животных;5 октября: День учителя;25 октября: Международный день школьных библиотек;Третье воскресенье октября: День отца.Ноябрь:4 ноября: День народного единства;8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностейсотрудников органов внутренних дел России;Последнее воскресенье ноября: День Матери;30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.Декабрь:3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов;5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;9 декабря: День Героев Отечества;12 декабря: День Конституции Российской Федерации.Январь:25 января: День российского студенчества;27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады,День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста.
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Февраль:2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войскв Сталинградской битве;8 февраля: День российской науки;15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долгза 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.Апрель:12 апреля: День космонавтики;19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и ихпособниками в годы Великой Отечественной войныМай: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.
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫНА 2023 – 2024 УЧЕБНЫЙ ГОД(уровень среднего общего образования)

Ключевые общешкольные дела

Дела Классы
Ориентировочноевремяпроведения Ответственные

День Знаний. Торжественнаялинейка. 10-11 Сентябрь Зам. директора по ВР,педагог-организатор,классные
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руководителиДень здоровья, осенний кросс 10-11 Сентябрь Педагог-организатор,учителя физическойкультурыНеделя добра:- подготовка ко Дню пожилогочеловека- благотворительная акция«Поможем собрать ребенка вшколу»

10-11 Сентябрь Педагог-организатор,учителя физическойкультуры

Фестиваль «Рыжее настроение» 10-11 Сентябрь Классные руководителиПраздничный концерт к ДнюУчителя 10-11 Октябрь Педагог-организатор,классные руководителиПраздник к Дню матери 10-11 Ноябрь Педагог-организатор,классные руководителиАкция ко Дню народногоединства- музейный урок- выставка

10-11 Ноябрь Педагог-организатор,классные руководители

Акция «Стоп, сигарета». Беседапо ЗОЖ «Вредные привычки» 10-11 Ноябрь Педагог-организатор,классные руководителиНовогодние мероприятия:- праздники- конкурс игрушки- оформление класса, школы

10-11 Декабрь Классные руководители

Лыжные соревнования 10-11 Январь Учителя физическойкультурыМесячник военно-патриотического воспитания«Вославу Отечества»- Конкурс рисунков и плакатов;- Смотр строевой песни- Классный час

10-11 Февраль Зам. директора по ВР,классные руководители,учителя физкультуры,педагог-организатор

Школьная научно-практическаяконференция « Шаг в науку» 10-11 Февраль Зам. директора по НМР,классные руководителиПраздник «ШирокаяМасленица» 10-11 Март Педагог-организатор,классные руководителиАкция к Дню Победы 10-11 Январь - май Классные руководителиСпортивный праздник,посвященный Дню защитыдетей
10 Май Учителя физическойкультуры, классныеруководителиТоржественное мероприятие«Итоги года» 10-11 Май Зам. директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители

Внеурочная деятельность

Название курса Классы
Количествочасовв неделю Ответственные
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«Физика» 10 1 Педагоги дополнительногообразования«Инженерная графика» 10 1 Педагоги дополнительногообразования«Уроки нравственной жизни» 10-11 1 Классные руководителиПроектная деятельность 10 1 Классные руководители«Спорт для всех» 10-11 1 Классные руководители«Этика общения» 10-11 1 Классные руководители«Интеллект. Интерес.Исследование» 10-11 1 Классные руководители
«Мой мир» 10-11 1 Классные руководители«Радиоконструирование» 10 1 Педагоги дополнительногообразования«Программирование» 10 1 Педагоги дополнительногообразования«Разговор о важном» 10-11 1 Классные руководители«Россия – мои горизонты» 10-11 1 Классные руководители

Самоуправление

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочноевремяпроведения Ответственные

Участие Совета Обучающихся ворганизации и проведенииключевых общешкольных дел(согласно плану)

10-11 В течение года Зам. директора по ВР

Регистрация в РДДМ.Оформление документов. 10-11 Сентябрь Куратор РДДМ
Рейды по проверке соблюденияучащихся единой школьнойФормы

10-11 Сентябрь-май Зам. директора по ВР

Оформление школьных уголков 10-11 Сентябрь Педагог-организаторРейды по проверке состоянияучебников 10-11 Сентябрь-май Зам. директора по ВР
Участие Совета Обучающихся вежегодных семинарах,конференциях, слётах,форумах, обмен опытом собучающимисядругих школ

10-11 В течение года Зам. директора по ВР

Встречи Совета Обучающихся садминистрацией школы 10-11 1 раз в четверть Зам. директора по ВР
Заседание СоветаОбучающихся. Планирование иорганизациятекущих дел

10-11 2 раза в месяц Зам. директора по ВР

Мониторинг изученияудовлетворённости всехучастников образовательногопроцесса школьной жизнью

10-11 1 раз в полугодие Зам. директора по ВР

Заседание Совета 10-11 Май Зам. директора по ВР
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Обучающихся. Подведениеитогов за год.Планы на новый учебный год

Профориентация

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочноевремяпроведения Ответственные

Участие во Всероссийскомпроекте раннейпрофессиональной ориентацииучащихся 6-11 классов «Билет вбудущее»

10-11 В течение года Зам. директора по НМР,классные руководители

Участие в работеВсероссийскогопрофориентационного проекта«ПРОеКТОриЯ»

10-11 В течение года Зам. директора по НМР,классные руководители

Участие во Всероссийскомпроекте «Урок Цифры» 10-11 В течение года Зам. директора по НМР,классные руководителиУчастие во Всероссийскомпроекте «Открытые уроки» 10-11 В течение года Зам. директора по НМР,классные руководителиУчастие во Всероссийскомпроекте «Лифт в будущее» 10-11 В течение года Зам. директора по НМР,классные руководителиУчастие в олимпиадахпрофессиональногомастерства (KidsSkills,JuniorSkills, WorldSkills Russia)

10-11 В течение года Зам. директора по НМР,классные руководители

Участие в профильныхпроектах, созданных совместнос социальными партнёрамишколы:- проект «Траектория успеха»(совместный проект Школы иИжГТУ)- «Энергетический класс»(совместный проект с ПАО «ТПЛЮС»)- «Купол-класс» (ИЭМЗ«Купол»)

10-11 В течение года Зам. директора по НМР,классные руководители

Городской фестивальпрофессий 10-11 В течение года Зам. директора по НМР,классные руководителиШкольный проект «Деловойзавтрак» 10-11 В течение года Зам. директора по НМР,классные руководителиДополнительныеобразовательные программы(«Основы финансовойграмотности», «Я лидер.Психология успеха», «Твояпрофессиональная карьера»,«Проектно-исследовательскаядеятельность»,

10-11 В течение года Зам. директора по НМР,педагог – психолог,классные руководители
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«Информационные технологиив профессиональнойдеятельности» и др. )Организация и проведениеклассных часов попрофориентации
10-11 В течение года Классные руководители

Профориентационные игры:симуляции, деловые игры,квесты,решение кейсов

10-11 В течение года Классные руководители

«День открытых дверей» вучебных заведениях. 10-11 В течение года Классные руководители
Экскурсии на предприятиягорода 10-11 В течение года Классные руководители
Профтестирование отРеспубликанского центразанятости

10-11 Март-апрель Классные руководители

Создание портфолио учащихся 10-11 В течение года Классные руководителиПроведение диагностики повыявлению интересов учащихся 10-11 В течение года Классные руководители,педагог-психологОрганизация тестирования ианкетирования:1 «Выявлениепрофессиональнойнаправленности»2 «Проблемы учащихся попрофессиональномусамоопределению»

10-11 В течение года Педагог-психолог

Индивидуальные консультациипсихолога для школьников и ихродителей по вопросамсклонностей, способностей,индивидуальных особенностейдетей, имеющих значение впроцессе выбора имипрофессии

10-11 В течение года Педагог-психолог

Детские общественные объединения
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация«Российское движение детей и молодежи» (РДДМ)

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочноевремяпроведения Ответственные

Организация и проведениеВсероссийских акций РДДМ 10-11 В течение года Куратор РДДМ
Всероссийский проект «Доброне уходит на каникулы»(входит в Национальныйпроект «Образование»)

10-11 В течение года Куратор РДДМ

Всероссийские детско- 10-11 В течение года Куратор РДДМ
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юношеские военно-спортивныеигры «Зарница»Комплекс мероприятий,направленный напопуляризацию деятельностивоенно-патриотическогонаправления РДДМ

10-11 В течение года Куратор РДДМ

Волонтёрский отряд «Рассвет»
Дела, события, мероприятия Классы

Ориентировочноевремяпроведения Ответственные
Участие в акции «Всемирныйдень трезвости» 10-11 Сентябрь РуководительволонтерскогоотрядаКонкурс социальных проектов«Будущее – это мы!» 10-11 Сентябрь РуководительволонтерскогоотрядаМы за ЗОЖ. Участие в«Кругосветке Удмуртии - 2023» 10-11 Октябрь РуководительволонтерскогоотрядаСеминар «Проба пера» 10-11 Октябрь РуководительволонтерскогоОтряда
Конкурс ораторскогомастерства«Говори о профилактикеправильно» (районный этап)

10-11 Ноябрь Руководительволонтерскогоотряда
Акция «Курить – не модно,модно – не курить!» (кМеждународному дню отказаот курения)

10-11 Ноябрь Руководительволонтерскогоотряда
Акция «Анти - СПИД» 10-11 Декабрь РуководительволонтерскогоотрядаАкция«Покормите птиц зимой!» 10-11 Декабрь РуководительволонтерскогоотрядаВолонтерский бал,посвященныйМеждународному днюдобровольца

10-11 Декабрь Руководительволонтерскогоотряда
Акция «Пусть наша добротасогреет ваши души!» (сборподарков наНовый год детям-сиротам)

10-11 Декабрь Руководительволонтерскогоотряда
Коммунарские сборыволонтерских отрядов 10-11 Январь РуководительволонтерскогоотрядаМежведомственный проект«Академия волонтеров» 10-11 Февраль Руководительволонтерскогоотряда
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Социальная акция кВсемирному Дню здоровья 10-11 Март РуководительволонтерскогоотрядаАкция«Весенняя неделя добра» 10-11 Март РуководительволонтерскогоотрядаФестиваль творчества«Волонтёрская весна» 10-11 Март Руководительволонтерского отрядаАкция ко Всемирному ДнюЗдоровья 10-11 Апрель Руководительволонтерского отрядаУчастие в акции «Поделисьсвоейдобротой»
10-11 Апрель Руководительволонтерского отряда

Посещение приюта «Кот и пёс» 10-11 Апрель Руководительволонтерского отрядаУчастие в акциях ко ДнюПобеды 10-11 Май Руководительволонтерского отрядаАкция «Детский телефондоверия» (17 маяМеждународный день детскоготелефона доверия)

10-11 Май Руководительволонтерского отряда

Работа с родителями

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочноевремяпроведения Ответственные

Общешкольные родительскиеСобрания 10-11 Сентябрь - май Директор, зам. директорапо УВР, классныеруководителиАкция «Помоги собратьребёнка в школу!» 10-11 Сентябрь Зам. директора по ВР,социальный педагог,классные руководителиПроект «Школа активногородителя» 10-11 Ноябрь, апрель Директор, зам. директорапо УВР, педагог –психолог,классные руководителиСтроительство снежногогородка 10-11 Январь Классные руководители
Экскурсионные поездки поУдмуртии 10-11 Сентябрь - май Классные руководители,родительский комитетклассаСобрание Общешкольногородительского комитета 10-11 Ноябрь, май Директор, зам. директорапо ВРДень защиты детей«Спортивный праздник» 10-11 Май Зам. директора по ВР,учителя физическойкультуры, классныеруководителиМеждународный День семьи 10-11 Май Зам. директора по ВР,классные руководители

Физкультурно-спортивная деятельность и ЗОЖ
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Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочноевремяпроведения Ответственные

Организация работыспортивных секций 10-11 Сентябрь Классные руководители,педагоги дополнительногообразованияОсенний кросс 10-11 Сентябрь Зам. директора по ВР,учителя физическойкультуры, классныеруководителиДень чистых рук 10-11 Октябрь Куратор ЗОЖ
Лыжные гонки 10-11 Январь Зам. директора по ВР,учителя физическойкультуры, классныеруководителиСоревнования по волейболу 10-11 Январь Зам. директора по ВР,учителя физическойкультуры, классныеруководителиШахматный турнир 10-11 Февраль Зам. директора по ВР,учителя физическойкультуры, классныеруководителиТурнир по футболу 10-11 Март Зам. директора по ВР,учителя физическойкультуры, классныеруководителиСпортивный праздник 10-11 Май Зам. директора по ВР,учителя физическойкультуры, классныеруководители

Организация предметно-эстетической среды

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочноевремяпроведения Ответственные

Классные часы в зале «Космос» 10-11 В течение года Классные руководители,педагог-организаторЗащита проектов в зале«География. Путешествие» 10-11 В течение года Классные руководители,педагог-организаторОформление школьныхпомещений к праздникам 10-11 В течение года Классные руководители,педагог-организаторШкольные и социальные медиа

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочноевремяпроведения Ответственные

Освещение наиболееинтересных моментов жизни 10-11 В течение года Медиа - центр
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школы, популяризацияобщешкольных ключевых дел,кружков, секций, деятельностиорганов ученическогосамоуправления, РДШСопровождение школьныхпраздников, фестивалей,конкурсов, спектаклей,капустников, вечеров, дискотек

10-11 В течение года Медиа - центр

Организация виртуальнойдиалоговой площадки 10-11 В течение года Медиа - центр
Участие в конкурсах школьныхмедиа 10-11 В течение года Медиа - центр
Конкурсы стенгазет,фотографий, рисунков,видеороликов

10-11 В течение года Классные руководители

Профилактическая работа(согласно школьной программе по профилактике безнадзорности и правонарушенийнесовершеннолетних)
Классное руководство(согласно индивидуальным планам воспитательной работыклассных руководителей)Школьный урок(согласно рабочим программам и индивидуальным планам работы учителей-предметников)
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III.3. Система условий реализацииТребования к кадровым условиям реализации основнойобразовательной программыХарактеристика укомплектованности организации, осуществляющейобразовательную деятельность, педагогическими, руководящими и инымиработникамиКадровое обеспечение реализации основной образовательной программыосновного общего образованияДолжность Должностные обязанности Уровень квалификации работников ОУ

Руководительобразовательнойорганизации
Обеспечивает системнуюобразовательную иадминистративно-хозяйственную работуМБОУ «СОШ №80»

Высшее профессиональное образование понаправлениям подготовки «Государственное имуниципальное управление», «Менеджмент»,«Управление персоналом» и стаж работы напедагогических должностях не менее 5 лет либовысшее профессиональное образование и дополни-тельное профессиональное образование в областигосударственного и муниципального управления илименеджмента и экономики и стаж работы напедагогических или руководящих должностях неменее 5 лет.

Заместительруководителя

Координирует работуучителей, воспитателей,разработку учебно-методической и инойдокументации. Обеспечивает совершенствованиеметодов организацииобразовательного процесса.Осуществляет контроль закачеством образовательнойдеятельности

Высшее профессиональное образование понаправлениям подготовки «Государственное имуниципальное управление», «Менеджмент»,«Управление персоналом» и стаж работы напедагогических должностях не менее 5 лет либовысшее профессиональное образование идополнительное профессиональное образование вобластигосударственного и муниципальногоуправления или менеджмента и экономики и стажработы на педагогических или руководящихдолжностях не менее 5 лет

Учитель

Осуществляет обучение ивоспитание обучающихся,способствуетформированию общейкультуры личности,социализации, осознанноговыбора и освоенияобразовательных программ

высшее профессиональное образование или среднеепрофессиональное образование по направлениюподготовки «Образование и педагогика» или вобласти, соответствующей преподаваемомупредмету, без предъявления требований к стажуработы либо высшее профессиональное образованиеили среднее профессиональное образование идополнительное профессиональное образование понаправлению деятельности в образовательномучреждении без предъявления требований к стажуработыПедагог-организатор Содействует развитиюличности, талантов испособностей,формированию общейкультуры обучающихся,расширению социальнойсферы вих воспитании.Проводитвоспитательные ииные мероприятия.Организуетработу кружков, секций идругих объединений,

высшее профессиональное образование или среднеепрофессиональное образование по направлениюподготовки «Образование и педагогика» либо вобласти, соответствующей профилю работы, безпредъявления требований к стажу работы
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разнообразнуюдеятельностьобучающихся и взрослых
Социальныйпедагог

Осуществляет комплексмероприятий повоспитанию, образованию,разви тию и социальнойзащите личности в МБОУ«СОШ №80»

высшее профессиональное образование или среднеепрофессиональное образование по направлениямподготовки «Образование и педагогика»,«Социальная педагогика»без предъявления требований к стажу работы

Учитель-логопед.
Осуществляеткоррекционную работу,направленную намаксимальнуюкоррекциюнедостатков вразвитии уобучающихся (посогласованию с родителями(законными представителями)

высшее профессиональное образование в областидефектологии без предъявления требований к стажуработы

Педагог-психолог

Осуществляетпрофессиональнуюдеятельность,направленную насохранение психического,соматического и социального благополучияобучающихся

высшее профессиональное образование или среднеепрофессиональное образование по направлениюподготовки «Педагогика и психология» безпредъявления требований к стажу работы либовысшее профессиональное образование или среднеепрофессиональное образование и дополнительноепрофессиональное образование по направлениюподготовки «Педагогика и психология» безпредъявления требований к стажу работы.

Педагогдополнительногообразования

Осуществляетдополнительноеобразование обучающихся всоответствиис внеурочнойдеятельностью в рамкахобразовательнойпрограммой, развивает ихразнообразнуютворческуюдеятельность

высшее профессиональное образование или среднеепрофессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии,клубного и иного детского объединения, безпредъявления требований к стажу работы либовысшее профессиональное образование или среднеепрофессиональное образование и дополнительноепрофессиональное образование по направлению«Образование и педагогика» безпредъявления требований к стажу работы

Преподаватель-организаторосновбезопасностижизнеде-ятельности

Осуществляет обучение ивоспитание обучающихся сучётом специфики курсаОБЖ. Организует,планирует и проводитучебные, в том числефакультативные ивнеурочные, занятия,используя разнообразныеформы, приёмы,методы и средстваобучения

высшее профессиональное образование ипрофессиональная подготовка по направлениюподготовки «Образование и педагогика» или ГО безпредъявления требований к стажу работы либо,среднеепрофессиональное образование понаправлению подготовки «Образование ипедагогика» или ГО истаж работы по специальностине менее 3 лет, либо среднее профессиональное(военное) образование и дополнительноепрофессиональное образование в областиобразования и педагогики и стаж работы поспециальности не менее 3 лет
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Заведующийинформационно-библиотечнымцентром

Обеспечивает доступобучающихся кинформационным ресурсам,участвует в их духовно-нравственном воспитании,профориентации исоциализации, содействуетформированиюинформационнойкомпетентностиобучающихся

высшее или среднее профессиональное образованиепо специальности «Библиотечно- информационнаядеятельность»

Лаборант
Следит за исправнымсостоянием лабораторногооборудования,осуществляет егоналадку. Подготавливаетоборудование кпроведению экспериментов

среднее профессиональное образование безпредъявления требований к стажу работы илиначальноепрофессиональное образование и стажработы по специальности не менее 2 лет.

Для обеспечения реализации программы среднего общего образованияобразовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимуюквалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задачобразовательной деятельности.Для реализации ООП СОО образовательная организация на 100%укомплектованаквалифицированными кадрами. ООП СОО реализуют директор, 8заместителей директора, 23 учителя, 1 педагог-психолог, 1 социальный педагог, 1библиотекарь, 1 педагог-организатор, 5 педагогов дополнительного образования.Преподаватели, имеющие образование, соответствующее преподаваемымдисциплинам – 100%. С высшим профессиональным образованием – 100%.Квалификация педагогических работников отвечает квалификационнымтребованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)профессиональных стандартах. Уровень квалификации работников по всемзанимаемым должностям соответствует квалификационным характеристикам посоответствующей должности, а также первой и высшей квалификационныхкатегорий.Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательнойорганизации, участвующих в реализации основной образовательной программы исоздании условий для ее разработки и реализации характеризуется наличиемдокументов о присвоении квалификации, соответствующей должностнымобязанностям работника.Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательнойорганизации, участвующих в реализации основной образовательной программы исоздании условий для ее разработки и реализации характеризуется такжерезультатами аттестации — квалификационными категориями.Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральнымзаконом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях



329

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки ихпрофессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников вцелях установления квалификационной категории. Проведение аттестациипедагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемымдолжностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки ихпрофессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельноформируемыми образовательной организацией.
Категория работников Соответствие занимаемойдолжности (%) Квалификационная категория(%)Педагогические работники 26 74Руководящие работники 87 13Иные работники 78 22
Школа укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающимсоздание и сохранение условий материально-технических и информационно-методических условий реализации основной образовательной программы.Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогическихработников.Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы среднегообщего образования, получают дополнительное профессиональное образование попрограммам повышения квалификации,В школе создана система повышения квалификации. Приоритетнымнаправлением является обучение педагогов по вопросам реализации обновленногоФГОС СОО (обучено 87% педагогов), овладение современными педагогическимитехнологиями, включая ИКТ. Большинство педагогов прошли курсы повышенияквалификации на базе АОУ ДПО УР «ИРО», АНО ДПО «АСО».Использованы следующие формы повышения квалификации: участие вконференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениямреализации основной образовательной программы, дистанционное образование,участие в различных педагогических проектах, создание и публикацияметодических материалов.Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимогоквалификационного уровня педагогических работников, участвующих в разработкеи реализации основной образовательной программы среднего общего образованияявляется система методической работы, обеспечивающая сопровождениедеятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО.Актуальные вопросы реализации программы среднего общего образованиярассматриваются методическими объединениями в сфере общего образования,действующими на муниципальном и региональном уровнях.Для достижения результатов ООП СОО в ходе ее реализации предполагаетсяоценка качества и результативности деятельности педагогических работников сцелью коррекции их деятельности.Одним из условий готовности образовательного учреждения к введениюФГОС СОО является создание системы методической работы, обеспечивающейсопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований
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Стандарта. В школе ежегодно составляется план методической работы, в которомконкретизируются приоритетные направления развития, виды деятельностикомиссий, темы и формы методической работы педагогов.Непрерывность профессионального развития педагогических и иныхработников образовательной организации, участвующих в разработке и реализацииосновной образовательной программы среднего общего образованияхарактеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже одногораза в три года.

Система повышения квалификации педагогов школы - центр непрерывногообразования учителя, предполагая последовательное чередование учебнойдеятельности с его практической профессиональной деятельностью, практикуякорпоративное обучение.Благодаря социальным партнёрам - АНО ДПО "Академия современногообразования" и НОЦ ИжГТУ "Инновационные технологии в языковомпрофессиональном образовании" педагоги повысили квалификацию по темам:- "Педагогическая среда при обучении иностранным языкам в условияхинтеграции в мировое информационно-образовательное пространство",- "Индивидуальный проект - новый курс учебного плана ФГОС СОО. Технологияжизненного проектирования".- "Современные интерактивные и цифровые образовательные технологии дляреализации системно-деятельностного подхода в рамках ФГОС".100% педагогов успешно прошли внутришкольное тестирование на знаниеосновных нормативных документовОжидаемый результат повышения квалификации — профессиональнаяготовность работников образования к реализации ФГОС:• обеспечение оптимального вхождения работников образования в системуценностей современного образования;• принятие идеологии ФГОС общего образования;• освоение новой системы требований к структуре основной образовательнойпрограммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системыоценки итогов образовательной деятельности обучающихся;• овладение учебно-методическими и информационно-методическимиресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОСосновного общего образования является создание системы методической работы,обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализациитребований ФГОС.В МБОУ «СОШ №80» созданы условия:для реализации электронного обучения, применения дистанционныхобразовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями,осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими возможностьвосполнения недостающих кадровых ресурсов;оказания постоянной научно-теоретической, методической и
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информационной поддержки педагогических работников по вопросам реализацииосновной образовательной программы, использования инновационного опытадругих организаций, осуществляющих образовательнуюдеятельность;стимулирования непрерывного личностного профессионального роста иповышения уровня квалификации педагогических работников, их методологическойкультуры, использования ими современных педагогических технологий;повышения эффективности и качества педагогического труда;выявления, развития и использования потенциальных возможностейпедагогических работников;осуществления мониторинга результатов педагогического труда.Результативность деятельности педагогических работников можетоцениваться по схеме:критерии оценки;содержание критерия;показатели/индикаторы.Показатели и индикаторы разработаны на основе планируемых результатов (втом числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификойосновной образовательной программы образовательной организации. Ониотражают динамику образовательных достиженийобучающихся, в том числе развития УУД, а также активность и результативность ихучастия во внеурочной деятельности, образовательных,творческих и социальных, втом числе разновозрастных проектах, школьном самоуправлении, волонтерскомдвижении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельностиобучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговыхисследований.При оценке качества деятельности педагогических работников могутучитываться:востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками иихродителями (законными представителями);использование учителями современных педагогических технологий, втомчисле ИКТ и здоровьесберегающих;участие в методической и научной работе;распространение передового педагогического опыта;повышение уровня профессионального мастерства;работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальныхобразовательных траекторий обучающихся;руководство проектной деятельностью обучающихся;взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений.Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иныхработников организации, осуществляющей образовательную деятельностьУровень квалификации работников организации МБОУ «СОШ №80»,реализующей основную образовательную программу, для каждой занимаемойдолжности должен соответствовать квалификационным характеристикам ЕКС итребованиям профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельностьв сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
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образования) (воспитатель, учитель)» по соответствующей должности.Соответствие уровня квалификации работников организации,осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основнуюобразовательную программу, требованиям, предъявляемым к квалификационнымкатегориям, а также занимаемым ими должностям, устанавливается при ихаттестации.Квалификация педагогических работников организаций,осуществляющих образовательную деятельность, должна отражать:компетентность в соответствующих предметных областях знания иметодахобучения;сформированность гуманистической позиции, позитивной направленностина педагогическую деятельность;общую культуру, определяющую характер и стиль педагогическойдеятельности, влияющую на успешность педагогического общения и позициюпедагога;самоорганизованность, эмоциональную устойчивость.У педагогического работника, реализующего основную образовательнуюпрограмму, должны быть сформированы основные компетенции, необходимые дляреализации требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимисяпланируемых результатов освоения основной образовательной программы, в томчисле умения:обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, атакже самомотивирования обучающихся;осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощьюсовременных информационно-поисковых технологий;разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические идидактические материалы;выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендоватьобучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;выявлять и отражать в основной образовательной программе спецификуособых образовательных потребностей (включая региональные, национальные и(или) этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей,детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектнуюдеятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОССОО, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики,внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки способностиобучающихся решать учебно-практические и учебно- познавательные задачи;интерпретировать результаты достижений обучающихся;использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами,электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийнымоборудованием.
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Описание реализуемой системы непрерывного профессиональногоразвития и повышения квалификации педагогических и руководящихработников организации, осуществляющей образовательную деятельность,реализующей основную образовательную программуОсновным условием формирования и наращивания необходимого идостаточного кадрового потенциала образовательной организации являетсяобеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачамиадекватности системы непрерывного педагогического образования происходящимизменениям в системе образования в целом.Непрерывность профессионального развития работников организации,осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основнуюобразовательную программу среднего общего образования, обеспечиваетсяосвоением ими дополнительных профессиональных программ по профилюпедагогической деятельности не реже чем один раз в три года.Формами повышения квалификации могут быть:послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе вмагистратуре, аспирантуре, на курсах повышения квалификации;стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательнойпрограммы;дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах;создание и публикация методических материалов и др.Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еереализации предполагается оценка качества и результативности деятельностипедагогических работников с целью коррекции их деятельности, а такжеопределения стимулирующей части фонда оплаты труда.Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональнаяготовность работников образования к реализации ФГОС СОО:обеспечение оптимального вхождения работников образования в системуценностей современного образования;освоение системы требований к структуре основной образовательнойпрограммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системыоценки итогов образовательной деятельности обучающихся;овладение учебно-методическими и информационно-методическимиресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО.В МБОУ «СОШ №80» создана система методической работы,обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализациитребований ФГОС СОО. Организация методической работы планируется последующей схеме: мероприятия, ответственные, форма подведения итогов, анализ ииспользование результатов на уроках и во внеурочной работе. Методическая работаболее детально планируется на учебный год и утверждается педагогическимсоветом образовательной организации.При этом используются следующие мероприятия:семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОССОО;
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тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственнойпрофессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО;заседания методических объединений учителей по проблемам введенияФГОС СОО;конференции участников образовательных отношений и социальныхпартнеров образовательной организации по итогам разработки основнойобразовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации ивведения ФГОС СОО;участие педагогов в разработке разделов и компонентов основнойобразовательной программы образовательной организации;участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы вусловиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда;участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий поотдельным направлениям введения и реализации ФГОС СОО.Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могутосуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседанияпедагогического и методического советов, решения педагогического совета,презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.
Психолого-педагогические условия реализации основнойобразовательной программыПсихолого-педагогические условия реализации основнойобразовательной программы среднего общего образования в МБОУ «СОШ №80»обеспечивают:- Преемственность содержания и форм организации образовательнойдеятельности при получении среднего общего образования- Учет специфики возрастного психофизического развитияобучающихся- Формирование и развитие психолого-педагогической компетентностиобучающихся, педагогических и административных работников, родителей(законных представителей) обучающихся- Вариативность направлений психолого-педагогического сопровожденияучастников образовательных отношений (сохранение и укрепление психическогоздоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образажизни; развитие экологической культуры; дифференциацию и индивидуализациюобучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся; выявление иподдержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особымиобразовательными потребностями; психолого-педагогическую поддержкуучастников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственноговыбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формированиекоммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;поддержку объединенийобучающихся, ученического самоуправления).- Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения- Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
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образовательных отношенийМодель психолого-педагогического сопровождения участниковобразовательнойдеятельностисреднего общего образования.Уровни психолого-педагогического сопровождения
Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне школы

Основные формы сопровождения

Диагностика Консультирование ЭкспертизаРазвивающая работа Профилактика Просвещение Коррекционная работаК основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:
Основныенаправленияпсихолого-педагогическогосопровождения

Индивидуальныйуровень Групповой уровень На уровне класса На уровне школы

1. Сохранение иукреплениепсихологическогоздоровья

- проведениеиндивидуальныхконсультаций сучащимися, педагогамии родителями- индивидуальнаякоррекционная работа сучащимисяспециалистовпсихолого-педагогической службы- проведениедиагностическихмероприятий

- проведениетренингов,организациятематических ипрофилактическихзанятий,- проведениетренингов спедагогами попрофилактикеэмоциональноговыгорания, проблемепрофессиональнойдеформации

- проведениетренинговых занятий,организациятематических классныхчасов;- проведениедиагностическихмероприятий сучащимися;- проведениерелаксационных идинамических пауз вучебное время.

- проведениеобщешкольныхлекториев дляродителейобучающихся- проведениемероприятий,направленных напрофилактикужестокого ипротивоправногообращения с детьми

- профилактикашкольной дезадаптации(наэтапе перехода восновную школу)2. Формированиеценности здоровьяибезопасности образажизни

- индивидуальнаяпрофилактическаяработа специалистовпсихолого-педагогической службыс учащимися;- консультативнаядеятельностьпсихолого-педагогическойслужбы.

- проведениегрупповойпрофилактическойработы, направленнойна формированиеценностногоотношенияобучающихся ксвоему здоровью

- организациятематических занятий,диспутов попроблемездоровья ибезопасностиобраза жизни- диагностикаценностных ориентацийобучающихся

- проведениелекториев дляродителей ипедагогов- сопровождениеобщешкольныхтематическихзанятий

3. Развитие - оказание - организация - мониторинг -организация иэкологической консультативной профилактической сформированности сопровождениекультуры помощи педагогам по деятельности с экологической тематическихвопросам учащимися культуры мероприятий,
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организации обучающихся направленных натематических формированиемероприятий экологическогосамосознанияобучающихся (вразличныхформах, таких каксоциальныепроекты, акции ит.д.)
4. Выявление иподдержкаодаренных детей

- выявление детей спризнакамиодаренности- создание условийдляраскрытия потенциалаодаренногообучающегося- психологическаяподдержка участниковолимпиад- индивидуализация идифференциацияобучения

- проведениетренинговой работы содаренными детьми
- проведениедиагностическихмероприятий собучающимися класса

- консультативнойпомощи педагогам- содействие впостроениипедагогами ИОМодаренногообучающегося- проведениетематическихлекториев дляродителей ипедагогов

- индивидуальнаяработа с родителями(помере необходимости)
- разработка ИОМобучающихся

5. Формированиекоммуникативныхнавыков вразновозрастнойсреде и средесверстников

- диагностика сферымежличностныхотношений и общения;- консультативнаяпомощь детям,испытывающим

- проведениегрупповых тренингов,направленных наустановлениеконтакта (тренингразвития мотивов

- проведениетренинговых занятий,организациятематических классныхчасов;- проведениедиагностических

- консультативнойпомощи педагогам;- проведениетематическихлекториев дляродителей и
проблемы в общениисосверстниками, сродителями.

межличностныхотношений)- организациятематических ипрофилактическихзанятий;

мероприятий собучающимисякласса педагогов
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6. Обеспечениеосознанного иответственноговыбора дальнейшейпрофессиональнойсферы деятельности

- проведениеиндивидуальныхконсультаций сучащимися, педагогамии родителями по теме«Выбор будущейпрофессии»;- оказаниеконсультативнойпомощи педагогам повопросам организациитематическихпрофориентационныхмероприятий

-проведениекоррекционно-развивающихзанятий;-факультативы«Психолого-педагогическоесопровождениевыпускников»(«Выбор будущейпрофессии»)

- проведениедиагностическихпрофориентационныхмероприятий собучающимися класса;-организацияинформационнойработы собучающимися,направленной наознакомление сситуацией на рынкетруда, спрофессиональнымиучрежденияминачального, среднегоивысшего образования.

- консультативнойпомощи педагогам;-организация исопровождениетематическихмероприятий,направленных наформированиеосознанного выборабудущейпрофессии;- проведениелекториев дляродителей ипедагогов

7. Мониторингвозможностей испособностейобучающихся

- диагностикапсихического развития(познавательной сферыобучаемостишкольников,диагностикаиндивидуально-типологическихособенностей,диагностикаэмоционально-личностной сферышкольников и т.д.)

- групповаядиагностикапсихическогоразвития(познавательнойсферы обучаемостишкольников,диагностикаиндивидуально-типологическихособенностей,диагностикаэмоционально-личностной сферышкольников ит.д.)диагностика

- коррекционно-развивающие занятиясобучающимися(коррекцияпознавательныхпроцессов и развитиеинтеллектуальныхспособностейшкольников и т.д.)

-коррекционно-профилактическаяработа с педагогамии родителями;-консультативно-просветительскаяработа со всемиучастникамиобразовательногопроцесса.

8. Выявление иподдержка детей сособымиобразовательнымипотребностями

- диагностика,направленная навыявление детей сособымиобразовательнымипотребностями;

-консультативно-просветительскаяработа со всемиучастникамиобразовательногопроцесса;
- оказаниеконсультативнойпомощи педагогам поработе с детьми сособымиобразовательнымипотребностями.
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программысреднего общего образованияФинансовое обеспечение реализации образовательной программы среднегообщего образования опирается на исполнение расходных обязательств,обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного ибесплатного среднего общего образования. Объем действующих расходныхобязательств отражается в муниципальном задании образовательной организации.Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ееоказания (выполнения).Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднегообщего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходныхобязательств на основе муниципального задания по оказаниюмуниципальныхобразовательных услуг, казенного учреждения — на основаниибюджетной сметы.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получениеобщедоступного и бесплатного среднего общего образования вобщеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами,определяемыми органами государственной власти субъектов РоссийскойФедерации.Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общегообразования — гарантированный минимально допустимый объем финансовыхсредств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализацииобразовательной программы среднего общего образования, включает:- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализацииобразовательной программы среднего общего образования;- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплатукоммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальнойуслуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленностиобразовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательнойорганизации, сетевой формы реализации образовательных программ,образовательных технологий, специальных условий получения образованияобучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессиональногообразования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условийобучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иныхпредусмотренных законодательством особенностей организации и осуществленияобразовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), заисключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии собразовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное неустановлено законодательством.Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средствместных бюджетов финансовое обеспечение предоставления среднего общегообразования муниципальными общеобразовательными организациями в части
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расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программусреднего общего образования, расходов на приобретение учебников и учебныхпособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансовогообеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.В соответствии с расходными обязательствами органов местногосамоуправления по организации предоставления общего образования в расходыместных бюджетов включаются расходы, связанные с организацией подвозаобучающихся к образовательным организациям и развитием сетевоговзаимодействия для реализации основной образовательной программы общегообразования (при наличии этих расходов).Образовательная организация самостоятельно принимает решение в частинаправления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельноопределяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды,необходимые для выполнения государственного задания, придерживаясь при этомпринципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных средствв бюджете организации — структуре норматива затрат на реализациюобразовательной программы среднего общего образования (заработная плата сначислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат,непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательныхорганизаций).При разработке программы образовательной организации в части обучениядетей с ОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательной программысреднего общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые длясоздания специальных условий для коррекции нарушений развития.Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затратына оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня среднейзаработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную работуи другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента РоссийскойФедерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации,органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органовместного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работниковмуниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органамигосударственной власти субъектов Российской Федерации в нормативыфинансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего среднейзаработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, натерритории которого расположены общеобразовательные организации.В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете регионального нормативадолжны учитываться затраты рабочего времени педагогических работниковобразовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность.Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется впределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год,установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения,определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации,количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами(при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации,
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устанавливающим положение об оплате труда работников образовательнойорганизации.Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплатопределяются локальными нормативными актами образовательной организации. Влокальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии ипоказатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанныев соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательнойпрограммы среднего общего образования. В них включаются: динамика учебныхдостижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности;использование учителями современных педагогических технологий, в том числездоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передовогопедагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.Образовательная организация самостоятельно определяет:-соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;-соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;-соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплатытруда;-порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствиис региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитываетсямнение коллегиальных органов управления образовательной организации,выборного органа первичной профсоюзной организации.При реализации основной образовательной программы с привлечениемресурсов иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действуетмеханизм финансового обеспечения образовательной организацией иорганизациями дополнительного образования детей, а также другими социальнымипартнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражаетего в своих локальных нормативных актах.Взаимодействие осуществляется:-на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательныхпрограмм на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. поразличным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательнойорганизации (организации дополнительного образования, клуба, спортивногокомплекса и др.);-за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которыеобеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организацииширокого спектра программ внеурочной деятельности.Календарный учебный график реализации образовательной программы,условия образовательной деятельности, включая расчеты нормативных затратоказания государственных услуг по реализации образовательной программы всоответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации» (ст. 2, п. 10).Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
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образовательной программы среднего общего образования соответствуетнормативным затратам, определенным Приказом Министерства просвещенияРоссийской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общихтребований к определению нормативных затрат на оказание государственных(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основногообщего, среднего общего, среднего профессионального образования,дополнительного образования детей и взрослых, дополнительногопрофессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднеепрофессиональное образование, профессионального обучения, применяемых прирасчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением»(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021г., регистрационный № 65811)Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализацииобразовательной программы среднего общего образования определяет нормативныезатраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанныес оказанием государственными (муниципальными) организациями,осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг пореализации образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Обобразовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется впределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очереднойфинансовый год. Материально-технические условия реализацииосновной образовательной программыМатериально-технические условия реализации основной образовательнойпрограммы формируются с учетом:требований ФГОС СОО;положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденногопостановлением Правительства Российской Федерации от 28октября 2013 г. № 966;Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий трудаработников, не достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлениемГлавного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции РоссийскойФедерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217);Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся вобщеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднегопрофессионального образования», утвержденных постановлением Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. №45 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008г., регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174);Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10
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«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющиммедицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая2010 г. № 58(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г.,регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов федеральных органовисполнительной власти, 2010, № 36);Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденнойРаспоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (вчасти поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальныхнормативных актов и рекомендаций;Устав МБОУ «СОШ №80»;Программа развития МБОУ «СОШ №80».

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечениепрограммы среднего общего образования
Информационно-образовательная средаИнформационно-образовательная среда (ИОС) является открытойпедагогической системой, сформированной на основе разнообразныхинформационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующихбезопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса,обеспечивающих достижение целей среднего общего образования, его высокоекачество, личностное развитие обучающихся.Основными компонентами ИОС образовательной организации являются:- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственномязыке Российской Федерации (языке реализации основной образовательнойпрограммы среднего общего образования), из расчета не менее одного учебника поучебному предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося;- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярнаялитература, справочно-библиографические и периодические издания);- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);- информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленомпорядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся кучебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа;- информационно-телекоммуникационная инфраструктура;- технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной среды;- программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной среды;- служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной среды.
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ИОС образовательной организации предоставляет для участниковобразовательного процесса возможность:- достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в томчисле адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ);- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализацииобучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной ивнеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезнуюдеятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, системукружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей организацийдополнительного образования, культуры и спорта, профессиональныхобразовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении;- формирования функциональной грамотности обучающихся, включающейовладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшегоуспешного образования и ориентации в мире профессий;- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностейобучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичностии социально-профессиональных ориентаций;- индивидуализации процесса образования посредством проектирования иреализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения ихэффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;- включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенногопункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности,реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров;- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной иобщественной деятельности;- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового ибезопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;- использования в образовательной деятельности современных образовательныхтехнологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся;- обновления содержания программы среднего общего образования, методик итехнологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системыобразования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) сучетом особенностей развития субъекта Российской Федерации;- эффективного использования профессионального и творческого потенциалапедагогических и руководящих работников организации, повышения ихпрофессиональной, коммуникативной, информационной и правовойкомпетентности;- эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современныхмеханизмов финансирования.Электронная информационно-образовательная среда организацииобеспечивает:- доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиями электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах
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посредством сайта (портала) образовательной организации: https://shkola80izhevsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru;- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе егоработ и оценок за эти работы;- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатовпромежуточной аттестации и результатов освоения программы среднего общегообразования;- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализациякоторых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционныхобразовательных технологий;- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числесинхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета.Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимсяосуществить:- поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети— Интернете в соответствии с учебной задачей;- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическимсопровождением;- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческойдеятельности в сети образовательной организации и Интернете;- выпуск школьных печатных изданий, радиопередач;- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях,праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением.В случае реализации программы среднего общего образования, в том числеадаптированной с применением электронного обучения, дистанционныхобразовательных технологий, каждый обучающийся в течение всего периодаобучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электроннойинформационно-образовательной среде организации из любой точки, в которойимеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на территорииорганизации, так и вне ее.Функционирование электронной информационно-образовательной средытребует соответвующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующихи поддерживающих.Функционирование электронной информационно-образовательной средысоответствует законодательству Российской Федерации .Информационно-образовательная среда организации обеспечиваетреализацию особых образовательных потребностей детей с ОВЗ.Характеристика информационно-образовательной среды образовательнойорганизации по направлениям отражено в таблице (см. таблицу).
№п/п Компоненты информационно-образовательной среды НаличиекомпонентовИОС

Сроки созданияусловийв соответствиис требованиями ФГОС(в случае полного или

https://shkola80izhevsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru
https://shkola80izhevsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru
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частично отсутствияобеспеченности)1. Учебники в печатной и (или) электроннойформе по каждому предмету, курсу, модулюобязательной части учебного плана ООПСОО в расчете не менее одного экземпляраучебника по предмету обязательной частиучебного плана на одного обучающегося

в наличии

2. Учебники в печатной и (или) электроннойформе или учебные пособия по каждомуучебному предмету, курсу, модулю,входящему в часть, формируемуюучастниками образовательных отношений,учебного плана ООП СОО в расчете не менееодного экземпляра учебника по предметуобязательной части учебного плана наодного обучающегося

в наличии

3. Фонд дополнительной литературыхудожественной и научно-популярной,справочно-библиографических,периодических изданий, в том числеспециальных изданий для обучающихся сОВЗ

в наличии

4. Учебно-наглядные пособия (средстваобучения):-натурный фонд (натуральные природныеобъекты, коллекции промышленныхматериалов, наборы для экспериментов,коллекции народных промыслов и др.);-модели разных видов;-печатные средства (демонстрационные:таблицы, репродукции портретов и картин,альбомы изобразительного материала и др.;раздаточные: дидактические карточки,пакеты-комплекты документальныхматериалов и др.);-экранно-звуковые (аудиокниги,фонохрестоматии, видеофильмы),-мультимедийные средства (электронныеприложения к учебникам, аудиозаписи,видеофильмы, электронные медиалекции,тренажеры, и др.)

в наличии

5. Информационно-образовательные ресурсыИнтернета (обеспечен доступ для всехучастников образовательного процесса)
в наличии

6. Информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура в наличии
7. Технические средства, обеспечивающиефункционирование информационно-образовательной среды

в наличии

8. Программные инструменты,обеспечивающие функционированиеинформационно-образовательной среды
в наличии
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9. Служба технической поддержкифункционирования информационно-образовательной среды
в наличии

Условия для функционирования информационно-образовательной среды могутбыть созданы с использованием ресурсов иных организаций.При работе в ИОС в МБОУ «СОШ №80» соблюдаются правилаинформационной безопасности при осуществлении коммуникации в школьныхсообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации всоответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данныхпользователей локальной сети и Интернета.Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки поформированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программсреднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОO.Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательнойдеятельности:Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения(конспекты, видео-лекции, упражнения и тренировочные занятия, методическиематериалы для учителя. Материалы можно смотреть без регистрации.https://resh.edu.ru/«Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке кпроверочным работам, а также тематические вебинары по дистанционномуобучению. Методика платформы помогает отрабатывать ошибки учеников,выстраивает их индивидуальную образовательную траекторию. https://uchi.ru/«Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности дляшкольников 1-5-x классов. В числе возможностей «Яндекс. Учебника» —автоматическая проверка ответов и мгновенная обратная связь для обучающихся.https://education.yandex.ru/home/Цифровой образовательный контент - Единый бесплатный доступ кматериалам ведущих образовательных онлайн-сервисов России https://educont.ru
Материально-технические условия реализации основной образовательнойпрограммы среднего общего образованияМатериально-технические условия реализации основной образовательнойпрограммы среднего общего образования обеспечивают:- возможность достижения обучающимися результатов освоения основнойобразовательной программы среднего общего образования;- безопасность и комфортность организации учебного процесса;- соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил инормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда,современных сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий исооружений, благоустройства территории;- возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательногопроцесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктурыорганизации, осуществляющей образовательную деятельность.В образовательной организации разработаны и закреплены локальными

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://educont.ru
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актами перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс.Критериальными источниками оценки материально-технических условийобразовательной деятельности являются требования ФГОС СОО, лицензионныетребования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности,утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, втом числе:-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациямвоспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;-перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющихгосударственную аккредитацию образовательных программ основного общего,среднего общего образования (в соответствии с действующим ПриказомМинистерства просвещения РФ);-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых дляреализации образовательных программ начального общего, основного общего исреднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения,необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целяхреализации мероприятий по содействию созданию в субъектах РоссийскойФедерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест вобщеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований кфункциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одногоместа обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982);-аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами илокальными актами образовательной организации, разработанные с учетомособенностей реализации основной образовательной программы в образовательнойорганизации.-Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей отинформации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собраниезаконодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432);-Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1,ст. 58).В зональную структуру образовательной организации включены:-участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон;-входная зона;-учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса;-лаборантские помещения;-библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом;-актовый зал;-спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка);- пищевой блок;
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-административные помещения;-гардеробы;-санитарные узлы (туалеты);-помещения/ место для хранения уборочного инвентаря.Состав и площади помещений предоставляют условия для:-среднего общего образования согласно избранным направлениям учебного плана всоответствии с ФГОС ООО;-организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса;-размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, втом числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих спецификеучебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебныхдисциплин.В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят:-учебный кабинет русского языка;-учебный кабинет литературы;-учебный кабинет родной литературы;-учебный кабинет иностранного языка;-учебный кабинет истории;-учебный кабинет географии;-учебный кабинет изобразительного искусства;-учебный кабинет музыки;-учебный кабинет биологии и экологии;-учебный кабинет математики;-учебный кабинет (мастерская) технологии.При реализации программ по специальным предметам и коррекционнымразвивающим курсам адаптированных образовательных программ СООорганизацией предусматриваются соответствующие учебные классы.Учебные кабинеты включают следующие зоны:-рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемогооснащения;-рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей;-пространство для размещения и хранения учебного оборудования;-демонстрационную зону.Организация зональной структуры учебного кабинета отвечаетпедагогическим и эргономическим требованиям, комфортности и безопасностиобразовательного процесса.Компонентами оснащения учебного кабинета являются:- школьная мебель;- технические средства;- лабораторно-технологическое оборудование;- фонд дополнительной литературы;- учебно-наглядные пособия;- учебно-методические материалы.В базовый комплект мебели входят:- доска классная;
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- стол учителя;- стул учителя;- столы ученические (регулируемые по высоте);- стулья ученические (регулируемые по высоте);- шкаф для хранения учебных пособий;- стеллаж демонстрационный.Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечаюттребованиям учебного назначения, максимально приспособлены к особенностямобучения, имеют сертификаты соответствия принятой категории разработанногостандарта (регламента).В базовый комплект технических средств входят:-компьютер/ноутбук с периферией;-многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс;-сетевой фильтр;-проектор, панель;-документ-камера.В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии,основ безопасности жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, атакже в помещениях для реализации программ по специальным предметам икоррекционно-развивающим курсам общеобразовательных программ среднегообщего образования предусматривается наличие специализированной мебели.Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделенийможет оцениваться по следующим параметрам (см. таблицу).Таблица. Оснащение учебных кабинетовКомпоненты структуры образовательнойорганизации Необходимое оборудование иоснащение
Необходимо/имеются в наличии

Учебный кабинетрусского языка - Нормативные документы, локальные акты- Комплект школьной мебели (доскаклассная, стол учителя, стул учителяприставной, кресло для учителя, столучащегося...)- Комплект технических средств (компью-тер/ноутбук с периферией, МФУ,Интерактивная доска/панель)- Фонд дополнительной литературы(словари, справочники, энциклопедии.)- Учебно-методические материалы- Учебно-наглядные пособия (печатныепособия демонстрационные: таблицы,репродукции картин, портретов писателейи лингвистов; раздаточные: дидактическиекарточки, раздаточный изобразительныйматериал, рабочие тетради...;экраннозвуковые средства: аудиокниги,фонохрестоматии, видеофильмы.;мультимедийные средства: электронныеприложения к учебникам, аудиозаписи,видеофильмы, электронные медиалекции,

Имеется в наличии
Учебный кабинетрусского языка илитературыУчебный кабинетиностранногоязыкаУчебный кабинетматематикиУчебный кабинетбиологииУчебный кабинетгеографияУчебный кабинетисторииУчебный кабинетИЗОУчебный кабинеттехнологииУчебный кабинетмузыки



350

тренажеры.)- Методические рекомендации поиспользованию различных групп учебно-наглядных пособий- Расходные материалы, обеспечивающиеразличные виды деятельностиобучающихся
Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, всоответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, оснащается:- инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре испортивным играм;- стеллажами для спортивного инвентаря;- комплектом скамеек.Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательнойорганизации) включает:- стол библиотекаря, кресло библиотекаря;- стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий,художественной литературы;- стол для выдачи учебных изданий;- шкаф для читательских формуляров;- картотеку;- столы ученические;- технические средства обучения (МФУ, компьютеры, копировально-множительнаятехника), обеспечивающие возможность доступа к электронной ИОС организации ииспользования электронных образовательных ресурсов участникамиобразовательного процесса.При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иныхподразделений образовательной организации при реализации различных вариантовадаптированных ООП СОО для обучающихся с ОВЗ создается безбарьернаяархитектурная среда, оборудуются специальные рабочие места для обучающихся.Обеспечение техническими средствами обучения (персональнымикомпьютерами), лицензированными программными продуктами, базами данных идоступом к информационно-образовательным ресурсам осуществляется с учетомсоздания и обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест дляпедагогических работников, административноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала, участвующих в разработке и реализации основнойобразовательной программы среднего общего образования.



351

III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условийИнтегративным результатом выполнения требований к условиям реализацииосновной образовательной программы образовательной МБОУ «СОШ №80»является создание и поддержание комфортной развивающей образовательнойсреды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую,творческую личность, способную свободно адаптироваться к социальнымусловиям, ответственную за свое здоровье и жизнь.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитываюторганизационную структуру МБОУ «СОШ №80», взаимодействие с другимисубъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров,обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП МБОУ «СОШ №80».Одним из механизмов повышения качества образования является системагосударственно-общественного управления, характерными чертами которойявляются совместная деятельность государственных и общественных структур поуправлению образовательными организациями; процедура принятия решений,которая включает обязательное согласование проектов решений спредставителями общественности; делегирование части властных полномочийорганов управления образованием структурам, представляющим интересыопределенных групп общественности; разработка механизмов (способов)разрешения возникающих противоречий и конфликтов между государственными иобщественными структурами управления. В связи с этим к формированиюсистемы условий могут быть привлечены различные участники образовательныхотношений
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III.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты)поформированию необходимой системы условий
Направлениемероприятий Мероприятия

Срокиреализации
I. Нормативноеобеспечение введенияФГОССОО

1. Наличие решения органагосударственно-общественногоуправления (совета школы,управляющего совета, попечительскогосовета) или иного локального акта овведении в образовательной организацииФГОС СОО

2021-2022

2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС СОО Май 2022

3. Обеспечение соответствиянормативной базы школы требованиямФГОС СОО (цели образовательнойдеятельности, режим занятий,финансирование, материально-техническое обеспечение и др.)

Май 2022

4. Разработка на основе примернойосновной образовательной программысреднего общего образования основнойобразовательной программы среднегообщего образования образовательнойорганизации

Май 2022

5. Утверждение основнойобразовательной программыобразовательной организации
Май 2022

6. Приведение должностныхинструкций работников образовательнойорганизации в соответствие стребованиями ФГОС СОО и тарифно-квалификационными характеристиками ипрофессиональнымстандартом педагога

Май 2022
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7. Определение списка учебников иучебных пособий, используемых вобразовательной деятельности всоответствии с ФГОС СОО и входящихвфедеральный перечень учебников

Март-апрель2022

8. Разработка и корректировка локальныхактов, устанавливающих требования кразличным объектам инфраструктурыобразовательной организации с учетомтребований к минимальной оснащенностиучебногопроцесса

В течение года

9. Доработка:образовательных программ(индивидуальных и др.);учебного плана;рабочих программ учебных предметов,курсов, дисциплин, модулей;годового календарного учебногографика;положений о внеурочной деятельностиобучающихся;положения об организации текущей иитоговой оценки достиженияобучающимися планируемых результатовосвоения основной образовательнойпрограммы;положения об организации домашнейработы обучающихся;положения о формах полученияобразования.

Сентябрь

II. Финансовоеобеспечение введенияФГОС среднегообщегообразования

1. Определение объема расходов,необходимых для реализации ООП идостижения планируемых результатов
Декабрь

2. Корректировка локальных актов,регламентирующих установлениезаработной платы работниковобразовательной организации, в томчислестимулирующих надбавок и доплат,порядка и размеров премирования

Сентябрь 2022,Декабрь 2022
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3. Заключение дополнительныхсоглашений к трудовому договору спедагогическими работниками
Сентябрь 2020

III.Организационноеобеспечение введенияФГОС среднегообщего образования

1. Обеспечение координациивзаимодействия участниковобразовательных отношений поорганизации введения ФГОС СОО

В течение года

2. Разработка и реализация моделейвзаимодействия организаций общегообразования и дополнительногообразования детей и учрежденийкультуры и спорта, обеспечивающихорганизацию внеурочной деятельности

В течение года

3. Разработка и реализация системымониторинга образовательныхпотребностей обучающихся и родителей(законных представителей) дляпроектирования учебного плана в части,формируемой участникамиобразовательных отношений, ивнеурочной деятельности

Октябрь, март

4. Привлечение органов государственно-общественного управленияобразовательной организацией кпроектированию основнойобразовательной программысреднегообщего образования

Апрель

IV. Кадровоеобеспечение введенияФГОС среднегообщегообразования

1.Анализ кадрового обеспечения введенияи реализации ФГОС СОО Август

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификациипедагогических и руководящихработников образовательной организациив связи с введением ФГОССОО

Август иежемесячно
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3. Корректировка плана научно-методических семинаров(внутришкольного повышенияквалификации) с ориентацией напроблемы введения ФГОС СОО

В течение года

V.Информационноеобеспечение введенияФГОС среднегообщего образования

1. Размещение на сайте образовательнойорганизации информационныхматериалов ореализации ФГОС СОО
В течение года

2. Широкое информированиеродительской общественности овведенииФГОС СОО и порядкеперехода на них
Апрель 2022

3. Организация изучения общественногомнения по вопросам реализации ФГОССОО и внесения возможных дополненийв содержаниеООП образовательнойорганизации

Апрель 2022

4. Разработка и утверждение локальныхактов, регламентирующих: организациюипроведение публичного отчетаобразовательной организации

Июнь 2022

VI. Материально-техническоеобеспечение введенияФГОС среднегообщего образования

1. Анализ материально-техническогообеспечения реализации ФГОС СОО Август 2022

2. Обеспечение соответствияматериально-технической базыобразовательной организациитребованиям ФГОС СОО

В течение года

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиямФГОС и СанПиН
Постоянно втечение года

4. Обеспечение соответствия условийреализации ООП противопожарнымнормам, нормам охраны трудаработников образовательной организации

Постоянно втечение года

5. Обеспечение соответствияинформационно-образовательной среды Постоянно втечение года
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требованиям ФГОС СОО
6. Обеспечение укомплектованностибиблиотечно-информационного центрапечатными и электроннымиобразовательными ресурсами

Март 2021,2022

7. Наличие доступа образовательнойорганизации к электроннымобразовательным ресурсам (ЭОР),размещенным в федеральных,региональных и иных базах данных

Постоянно втечение года

8. Обеспечение контролируемого доступаучастников образовательнойдеятельностик информационным образовательнымресурсам в сети Интернет

Постоянно втечение года
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III.6.Контроль за состоянием системы условий
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводитсяпутем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации.Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого- педагогические, финансовые,материально-технические условия, учебно- методическое и информационноеобеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогическихусловий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой оценкииспользуется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертизаобразовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды,профессиональной деятельности специалистов образовательной организации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (базовый

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

язык и литература») (далее соответственно – программа по русскому языку, русский язык)
включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения
программы по русскому языку.

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, место в
структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и определению планируемых
результатов.

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для
обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные,
метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а
также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.

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

с целью оказания методической помощи учителю русского языка в создании рабочей программы
по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в российском образовании и
активные методики обучения.

Программа по русскому языку позволит учителю:
реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных во ФГОС
СОО;

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского
языка по годам обучения в соответствии со ФГОС СОО;

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного
класса.

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнационального
общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык
межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов
Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной
консолидации.

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных
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российских духовно-нравственных ценностей, воспитанию нравственности, любви к Родине,
ценностного отношения к русскому языку, формированию интереса и уважения к языкам и
культурам народов России и мира, развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и
уважать мнение других людей.

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в
образовательной организации не только предметом изучения, но и средством овладения другими
учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, математических и других наук.
Владение русским языком оказывает непосредственное воздействие на качество усвоения других
учебных предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных умений,
навыков самоорганизации и самоконтроля.

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, способной
к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в повседневной и
профессиональной деятельности в условиях многонационального государства.

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, когда
на предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о языке и
речи, сформированы соответствующие умения и навыки, направлена в большей степени на
совершенствование умений эффективно пользоваться русским языком в разных условиях
общения, повышение речевой культуры обучающихся, совершенствование их опыта речевого
общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка.

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку является
направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах (нормативном,
коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование коммуникативных умений и
навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной
сферах общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию в
учебной и практической деятельности.

Важнейшей составляющей изучения русского языка на уровне среднего общего
образования являются элементы содержания, ориентированные на формирование и развитие
функциональной (читательской) грамотности обучающихся – способности свободно использовать
навыки чтения с целью извлечения информации из текстов разных форматов (гипертексты,
графика, инфографика и другие) для их понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и
использования в практической деятельности.

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне среднего
общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые сформированы на
начальном общем и основном общем уровнях образования, и предусматривает систематизацию
знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о тексте, включая тексты
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новых форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие).
В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные линии: «Язык и

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

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный уровень
молодого человека, способного к продолжению обучения в системе среднего профессионального
и высшего образования.

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:
осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального
общения на основе расширения представлений о функциях русского языка в России и мире;

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности многонационального
народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении
в русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; формирование
ценностного отношения к русскому языку;

овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования
социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых
компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией,
самообразования и социализации;

совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения
основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование навыков
нормативного употребления языковых единиц и расширение круга используемых языковых
средств; совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, способности к
самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью;

развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой
деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной и
дополнительной информации; развитие умений чтения текстов 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 умений
анализировать языковые единицы разных уровней, умений применять правила орфографии и
пунктуации, умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте;

обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Российской
Федерации, недопущения использования нецензурной лексики и иностранных слов, за
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исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень
которых содержится в нормативных словарях.

В соответствии с ФГОС СОО предмет «Русский язык» является обязательным для изучения
на данном уровне образования. Общее число часов, рекомендованных для изучения русского
языка, – 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часа (2 часа в
неделю).

Содержание обучения в 10 классе.
Общие сведения о языке.
Язык как знаковая система. Основные функции языка.
Лингвистика как наука.
Язык и культура.
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального

общения, национальный язык русского народа, один из мировых языков.
Формы существования русского национального языка. Литературный язык, просторечие,

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль литературного языка в
обществе.

Язык и речь. Культура речи.
Система языка. Культура речи.
Система языка, её устройство, функционирование.
Культура речи как раздел лингвистики.
Языковая норма, её основные признаки и функции.
Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные

и акцентологические), лексические, словообразовательные, грамматические (морфологические и
синтаксические). Орфографические и пунктуационные правила (обзор, общее представление).
Стилистические нормы современного русского литературного языка (общее представление).

Качества хорошей речи.
Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов. Словарь

иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов.
Этимологический словарь. Диалектный словарь. Фразеологический словарь.
Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. Словарь
грамматических трудностей. Комплексный словарь.

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы.
Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Фонетический

анализ слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики (повторение, обобщение).
Основные нормы современного литературного произношения: произношение безударных
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гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых
грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормы ударения в
современном литературном русском языке.

Лексикология и фразеология. Лексические нормы.
Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобщение).

Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, метафора,
метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение).

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Многозначные
слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и их употребление.
Иноязычные слова и их употребление. Лексическая сочетаемость. Тавтология. Плеоназм.

. Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная,
разговорная и книжная. Особенности употребления.

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, сниженная.
Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, шутливое и другое).
Особенности употребления.

Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова.
Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы.
Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобщение).

Морфемный и словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности (обзор).
Особенности употребления сложносокращённых слов (аббревиатур).

Морфология. Морфологические нормы.
Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический анализ

слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей речи.
Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее

представление).
Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, числа, падежа.
Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней сравнения, краткой

формы.
Основные нормы употребления количественных, порядковых

и собирательных числительных.
Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных местоимений,

возвратного местоимения себя.
Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа победить, убедить,

выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образования некоторых глагольных форм:
форм прошедшего времени с суффиксом -ну-, форм повелительного наклонения.
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Орфография. Основные правила орфографии.
Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и разделы

русской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания;
употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графического
сокращения слов.

Орфографические правила. Правописание гласных и согласных в корне.
Употребление разделительных ъ и ь.
Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок.
Правописание суффиксов.
Правописание н и нн в словах различных частей речи.
Правописание не и ни.
Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных

и глаголов.
Слитное, дефисное и раздельное написание слов.
Речь. Речевое общение.
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобщение).
Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая ситуация и её

компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема речи; условия общения).
Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и поддержание

контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного отношения
говорящего к партнёру и другие). Устойчивые формулы русского речевого этикета применительно
к различным ситуациям официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и
другим.

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основная мысль),
план и композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств
оформления публичного выступления с учётом его цели, особенностей адресата, ситуации
общения.

Текст. Информационно-смысловая переработка текста.
Текст, его основные признаки (повторение, обобщение).
Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее представление).
Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-смысловая

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

План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. Рецензия.
Содержание обучения в 11 классе.
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Общие сведения о языке.
Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (общее

представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические изменения
в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное употребление иноязычных
заимствований и другое) (обзор).

Язык и речь. Культура речи.
Синтаксис. Синтаксические нормы.
Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический анализ

словосочетания и предложения.
Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм,

парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический повтор,
анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое
обращение; многосоюзие, бессоюзие.

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласования
сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, большинство,
меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием (двадцать лет,
пять человек); имеющим в своём составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в
своём составе числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся на два, три,
четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-
кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой,
заимствованным несклоняемым существительным.

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-падежной
формы управляемого слова.

Основные нормы употребления однородных членов предложения.
Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов.
Основные нормы построения сложных предложений.
Пунктуация. Основные правила пунктуации.
Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный анализ

предложения.
Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них: знаки

препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знаки
препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой речи.
Сочетание знаков препинания.

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и сказуемым.
Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
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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.
Функциональная стилистика. Культура речи.
Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма (повторение,

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

речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно диалогическая
форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические
особенности разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и
другие (обзор).

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного стиля:
отвлечённость, логичность, точность, объективность. Лексические, морфологические,
синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основные
жанры научного стиля: монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, справочник,
учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор).

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки
официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. Лексические,
морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры
официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, доверенность;
автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор).

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки
публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические,
морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры
публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор).

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных
разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной речи:
образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых средств
других функциональных разновидностей языка.

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего
общего образования.

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего
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общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности,
патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; взаимного
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

1) 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;
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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
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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.

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.

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

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

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её
всесторонне;

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и
обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных функциональных
разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров;

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении;
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и

нематериальных ресурсов;
вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям;
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому языку;
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного

речевого и читательского опыта.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как

часть познавательных универсальных учебных действий:
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности,

в том числе в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и
готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, в том числе по
русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных
ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;

формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической,
терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами;

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
разнообразных жизненных ситуациях;

выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии её
решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений;

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их
достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;
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давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту;
уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные средства

и способы действия – в профессиональную среду;
выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы

решения проблем.
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть

познавательных универсальных учебных действий:
владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию
информации различных видов и форм представления;

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой
аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, таблица,
схема и другие);

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и
морально-этическим нормам;

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной
безопасности.

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

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни;
пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков,

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;
владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести

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

строить высказывание.
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных

универсальных учебных действий:
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
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самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов,
собственных возможностей и предпочтений;

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за результаты

выбора;
оценивать приобретённый опыт;
стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знания;

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как

части регулятивных универсальных учебных действий:
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать

соответствие результатов целям;
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и

мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы рефлексии для
оценки 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.
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и

возможностей каждого члена коллектива;
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по

их достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников,
обсуждать результаты совместной работы;

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

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,
практической значимости; проявлять творческие способности
и воображение, быть инициативным.

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по
отдельным темам программы по русскому языку:

Общие сведения о языке.
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Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; о
лингвистике как науке.

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику,
отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности
в художественных текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических единиц с
помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и других); комментировать
фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры народа (в рамках изученного).

Понимать и уметь комментировать функции русского языка
как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов
России, одного из мировых языков (с использованием статьи 68 Конституции Российской
Федерации, Федерального закона от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке
Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках
народов Российской Федерации»).

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие,
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать
признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать эти знания в речевой практике.

Язык и речь. Культура речи.
Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и уровни

языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы.
Иметь 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 русского
литературного языка.

Иметь представление о языковой норме, её видах.
Использовать словари русского языка в учебной деятельности.
Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы.
Выполнять фонетический анализ слова.
Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте.
Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных звуков,

некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, иноязычных слов.
Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки

зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русского
литературного языка.
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Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного
русского литературного языка.

Использовать орфоэпический словарь.
Лексикология и фразеология. Лексические нормы.
Выполнять лексический анализ слова.
Определять изобразительно-выразительные средства лексики.
Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения

соблюдения лексических норм современного русского литературного языка.
Соблюдать лексические нормы.
Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования

стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики.
Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; словарь

иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь.
Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы.
Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова.
Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки

зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур).
Использовать словообразовательный словарь.
Морфология. Морфологические нормы.
Выполнять морфологический анализ слова.
Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи.
Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения

соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка.
Соблюдать морфологические нормы.
Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления

имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов,
причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного).

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники.
Орфография. Основные правила орфографии.
Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии.
Выполнять орфографический анализ слова.
Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения

соблюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в рамках
изученного).

Соблюдать правила орфографии.
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Использовать орфографический словарь.
Речь. Речевое общение.
Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и

жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объём устных
монологических высказываний – не менее 100 слов; объём диалогического высказывания – не
менее 7–8 реплик).

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский проект
на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно-
коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач.

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров
научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения – не менее 150
слов).

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной
задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая
гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов (объём текста для чтения –
450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов).

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям
официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим; использовать
правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой
сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации.

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 выразительного

словоупотребления.
Текст. Информационно-смысловая переработка текста.
Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах представленной в

нём информации в речевой практике.
Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и

скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух.
Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте.
Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров

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

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной
задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая
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гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов (объём текста для чтения –
450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов).

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

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамматические и
речевые ошибки.

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по
отдельным темам программы по русскому языку:

Общие сведения о языке.
Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры

в современном обществе.
Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность)
употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в речевом
общении и других.

Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы.
Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения.
Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках

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

согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной формы
управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения,
причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного).

Соблюдать синтаксические нормы.
Использовать словари грамматических трудностей, справочники.
Пунктуация. Основные правила пунктуации.
Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации.
Выполнять пунктуационный анализ предложения.
Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного).
Соблюдать правила пунктуации.
Использовать справочники по пунктуации.
Функциональная стилистика. Культура речи.
Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики.
Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей
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(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы.
Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных

разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой
стили, язык художественной литературы).

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров
научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения – не менее 150
слов).

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике.

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

. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (предметная область «Русский
язык и литература») (далее соответственно – программа по литературе, литература) включает
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по
литературе.

Пояснительная записка.
Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителю

литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на
современные тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит
непосредственному применению при реализации обязательной части ООП СОО.

Программа по литературе позволит учителю:
реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных во ФГОС
СОО;

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить и
структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам
обучения в соответствии со ФГОС СОО, федеральной рабочей программой воспитания.

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с
учётом особенностей преподавания учебного предмета на уровне среднего общего образования,
планируемые предметные результаты распределены по годам обучения.

Литература способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров
молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и
эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального
самосознания. Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные
произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а
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богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые
содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим
ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.

Основу содержания литературного образования в 10–11 классах составляют чтение и
изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй половины
ХIХ – начала ХХI века с целью формирования целостного восприятия и понимания
художественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии с
возрастными особенностями обучающихся, их литературным развитием, жизненным и
читательским опытом.

Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно с
учебным предметом «Литература» на уровне основного общего образования, происходит
углубление межпредметных связей с русским языком и учебными предметами предметной
области «Общественно-научные предметы», что способствует развитию речи, историзма
мышления, формированию художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему
миру.

В рабочей программе по литературе учтены все этапы российского историко-литературного
процесса второй половины ХIХ – начала ХХI века, представлены разделы, включающие
произведения литератур народов России и зарубежной литературы.

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой
монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов
обучения литературе.

Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят в
сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в
основе исторической преемственности поколений, и уважительного отношения к другим
культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических
идеалов; осознании ценностного отношения 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 к чтению как средству приобщения к российскому литературному наследию
и сокровищам отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содержания
произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании коммуникативно-
эстетических возможностей языка художественных текстов и способствует совершенствованию
устной и письменной речи обучающихся на примере лучших литературных образцов.

Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении учебных и
воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образования и сформулированных в
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ФГОС СОО.
Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям и

осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое пространство
русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части
культуры, состоят в приобщении обучающихся к лучшим образцам русской и зарубежной
литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, воспитании уважения к отечественной
классической литературе как социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе
изучения литературы духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско-
мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей.

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству познания
отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, приобщением к российскому
литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и сокровищам отечественной
и мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие потребности в чтении
художественных произведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем
произведений русской, мировой классической и современной литературы, в том числе литератур
народов России, а также на формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять
программы собственной читательской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях,
содействующих повышению интереса к литературе, чтению, образованию, книжной культуре.

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными
читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов,
самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и
интерпретации литературного произведения как художественного целого с учётом историко-
литературной обусловленности, культурного контекста и связей с современностью с
использованием теоретико-литературных знаний и представления об историко-литературном
процессе. Задачи связаны с развитием представления о специфике литературы как вида искусства
и умением сопоставлять произведения русской и мировой литературы и сравнивать их с
художественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлением
взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения, а также
образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни,
созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции.

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических
возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, направлены
на расширение представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в
литературных текстах, овладение разными способами информационной переработки текстов с
использованием важнейших литературных ресурсов, в том числе в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет).
В соответствии с ФГОС СОО литература является обязательным предметом на данном

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

Содержание обучения в 10 классе.
Литература второй половины XIX века.
А.Н. Островский. Драма «Гроза».
И.А. Гончаров. Роман «Обломов».
И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети».
Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Silentium!», «Не то,

что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам
не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и всё былое...») и другие.

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Тройка», «Я не
люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...»,
«Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...») и другие.

Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
А.А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Одним толчком согнать

ладью живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», «Шёпот, робкое
дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» и другие.

М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не менее двух глав по
выбору). Например, главы «О корени происхождения глуповцев», «Опись градоначальникам»,
«Органчик», «Подтверждение покаяния» и другие.

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание».
Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир».
Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например,

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

собачкой», «Человек в футляре» и другие.
Комедия «Вишнёвый сад».
20.3.2. 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 изучаемым
художественным произведением).

Литература народов России.
Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, Г. Тукая, К. Хетагурова и других.
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Зарубежная литература.
Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по выбору).

Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие надежды»; Г. Флобера
«Мадам Бовари» и другие.

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одного из
поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и другие.

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

Содержание обучения в 11 классе.
Литература конца XIX – начала ХХ века.
А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Гранатовый

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

Искариот», «Большой шлем» и другие.
М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха Изергиль», «Макар Чудра»,

«Коновалов» и другие.
Пьеса «На дне».
Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта по

выбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилёва и другие.
Литература ХХ века.
И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чистый

понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и другие.
А.А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Незнакомка», «Россия»,

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из цикла «На поле
Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, без конца и
без краю…», «О, я хочу безумно жить…» и другие.

Поэма «Двенадцать».
В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «А вы могли бы?»,

«Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне
Яковлевой» и другие.

Поэма «Облако в штанах».
С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Гой ты, Русь, моя

родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты
моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэт деревни…», «Русь
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Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и другие.
О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Бессонница.

Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Ленинград», «Мы живём,
под собою не чуя страны…» и другие.

М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Моим стихам,
написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Идёшь, на меня
похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги в
красном переплёте», «Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о Москве») и другие.

А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Песня последней
встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Мне голос
был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мужество», «Приморский сонет»,
«Родная земля» и другие.

Поэма «Реквием».
Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы).
М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы).
М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по выбору).
А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «В

прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и другие.
А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Вся суть в одном-

единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я знаю,
никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...» и другие.

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двух
писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев «Пастух и пастушка»; Ю.В. Бондарев «Горячий
снег»; В.В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б.Л. Васильев «А зори здесь
тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»; К.Д. Воробьёв «Убиты под Москвой»,
«Это мы, Господи!»; В.Л. Кондратьев «Сашка»; В.П. Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е.И.
Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната номер два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и
другие.

А.А. Фадеев «Молодая гвардия».
В.О. Богомолов «В августе сорок четвёртого».
Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не

менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д.
Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других.

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору).
Например, В.С. Розов «Вечно живые» и другие.
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Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Февраль. Достать
чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти…», «Снег идёт»,
«Любить иных – тяжёлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя
ночь» и другие.

А.И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ»
(фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под камнем»).

В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, «Срезал», «Обида»,
«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и другие.

В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например,
«Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и другие.

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Звезда полей», «Тихая
моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский огонёк», «Я буду
скакать по холмам задремавшей отчизны...» и другие.

И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «На смерть Жукова»,
«Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста…»), «На столетие
Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» и
другие.

Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по одному
произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов («Братья и
сёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и другие); Ч.Т. Айтматов (повести «Пегий пёс,
бегущий краем моря», «Белый пароход» и другие); В.И. Белов (рассказы «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» и
другие); Ю.П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и
другие); В.О. Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и другие); Захар Прилепин (рассказ «Белый
квадрат» и другие); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и другие); Ю.В.
Трифонов (повести «Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной» и другие); В.Т. Шаламов
(«Колымские рассказы», например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и другие) и
другие.

Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения по одному произведению
не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, В.С.
Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера,
Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и
других.

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы (произведение одного из
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драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов «Иркутская история»; А.В. Вампилов «Старший
сын»; К.В. Драгунская «Рыжая пьеса» и другие.

Литература народов России.
Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). Например,

рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер каслания» и другие;
стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и
других.

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

произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю «Посторонний»; Ф. Кафки
«Превращение»; Д. Оруэлла «1984»; Э.М. Ремарка «На западном фронте без перемен», «Три
товарища»; Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; О. Хаксли «О
дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и других.

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору).
Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т.С. Элиота и другие.

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). Например,
пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда
«Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и других.

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне среднего
общего образования.

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего
образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания,
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества,
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской
Федерации, природе и окружающей среде.

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающегося
будут сформированы следующие личностные результаты:

1) гражданского воспитания:
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного

члена российского общества;
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;



384

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических,
демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями,
изображёнными в литературных произведениях;

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

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного
образования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в
образовательной организации;

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

готовность к гуманитарной деятельности;
2) патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории,
культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений
русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России;

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному
наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а
также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в
художественных произведениях;

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его
судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы.

3) духовно-нравственного воспитания:
осознание духовных ценностей российского народа;
сформированность нравственного сознания, этического поведения;
способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном

произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы
и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художественной литературы;

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного

принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе с
использованием литературных произведений;

4) эстетического воспитания:
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического

творчества, спорта, труда, общественных отношений;
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способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и
других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы;

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

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

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

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

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и
психическому здоровью, в том числе с соответствующей оценкой поведения и поступков
литературных героев;

6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при чтении

произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной
деятельностью героев отдельных литературных произведений;

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности,
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в
процессе литературного образования;

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать
осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том
числе ориентируясь на поступки литературных героев;

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской
деятельности на протяжении всей жизни;

7) экологического воспитания:
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера
экологических проблем, представленных в художественной литературе;

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей
устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев;

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе
показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные
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экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их;
расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе

представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литературы народов России;
8) 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 с использованием изученных и самостоятельно прочитанных
литературных произведений;

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные темы.

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы
среднего общего образования, в том числе литературного образования, у обучающихся
совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть
направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за
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, учитывая собственный
читательский опыт.

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

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

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в
художественном произведении, рассматривать её всесторонне;
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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.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как

часть познавательных универсальных учебных действий:
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе

литературного материала, навыками разрешения проблем с использованием художественных
произведений; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания;

осуществлять 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
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профессиональную среду;
уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения

литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности;
уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и

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

познавательных универсальных учебных действий:
владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию
информации различных видов и форм представления при изучении той или иной темы по
литературе;

создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат,
аннотация и другие) с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая
оптимальную форму представления и визуализации;

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её
соответствие правовым и морально-этическим нормам;

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;

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

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

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

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных
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универсальных учебных действий:
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение
литературных произведений, и жизненных ситуациях;

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учётом
имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений;

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной литературе;
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с использованием

читательского опыта;
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;
оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний;
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях

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

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

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать
соответствие результатов целям;

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии;

для 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.
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;
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принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по
её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников,
обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности по
предмету;

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

предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны,
оригинальности, практической значимости;

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять
творчество и воображение, быть инициативным.

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего
образования должны обеспечивать:

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности
поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры,
сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности;

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной
и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него – к
традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и
нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и
современной литературы, в том числе литературы народов России: пьеса А.Н. Островского
«Гроза»; роман И.А. Гончарова «Обломов»; роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения
Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, 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»; одно
произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А.П. Чехова; рассказы и пьеса «На
дне» М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать»
А.А. Блока; стихотворения и поэма «Облако в штанах» В.В. Маяковского; стихотворения С.А.
Есенина, О.Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; 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 августе
сорок четвёртого», одно произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л.
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Пастернака, повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; произведения
литературы второй половины XX – XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе
Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьёва,
Ф.А. Искандера,В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов
по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко,
Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и другие);
пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, В.С. Розова
и других); не менее двух 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 одного
произведения из литератур народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М.
Джалиля, М. Карима,Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю.
Шесталова и других);

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их
связь с современностью;

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи,
проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и
письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы;

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей
обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов в
каждом классе;

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве
формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём
подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к
изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое,
общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский
замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм,
народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм,
реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры;
трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула;
виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ;
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системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр;
«вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных
литератур; художественный перевод; литературная критика;

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с
художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино,
музыка и другие);

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении
словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об
изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и
умение применять их в речевой практике;

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и
понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в
устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов,
тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров
(объём сочинения – не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать
собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка;

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в
медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных
систем.

20.5.6. Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 10 класса
должны обеспечивать:

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности
поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни,
идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную
историческую эпоху (вторая половина XIX века);

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений литературной классики
и собственного интеллектуально-нравственного роста;

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

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и
нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной классической
литературы, а также литератур народов России (вторая половина XIX века);

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и
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контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь
литературных произведений второй половины XIX века со временем написания, с
современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое
содержание литературных произведений;

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века образы,
темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных
устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь
устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцов
отечественной и зарубежной литературы;

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к
нему, передавать читательские впечатления;

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей
обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов;

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве
формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём
подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к
изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое,
общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский
замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм,
народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм,
реализм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; 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 взаимовлияние
национальных литератур; художественный перевод; литературная критика;

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с
художественными интерпретациями в других видах искусств (например, графика, живопись,
театр, кино, музыка);

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении
словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об
изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной
литературы и умение применять их в речевой практике; владение умением анализировать единицы
различных языковых уровней и выявлять их роль в произведении;
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12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и
понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в
устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов,
докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250
слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные
высказывания с учётом норм русского литературного языка;

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в
медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных
систем.

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 класса должны
обеспечивать:

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической
преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой
культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX – начала XXI века с
фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном
развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части
культуры;

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной
литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста;

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к традиционным
ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места русской
литературы в мировом культурном процессе;

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной
литературы, литератур народов России (конец XIX – начало XXI века) и современной литературы,
их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и
мировой литературы;

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь
литературных произведений конца XIX–XXI века со временем написания, с современностью и
традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы;

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи,
проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и
письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное владение
устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и
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зарубежной литературы;
7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания;

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей
обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов;

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных
произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём
смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и
понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно-
историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство;
авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература;
историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения:
романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные
жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция;
фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст;
символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник,
верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние
национальных литератур; художественный перевод; литературная критика;

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и
сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись,
театр, кино, музыка и другие);

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении
словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об
изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной
литературы и умение применять их в речевой практике;

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и
понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в
устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов,
докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250
слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные
высказывания с учётом норм русского литературного языка;

13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том
числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и
электронных библиотечных систем.
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Рабочая программа по учебному предмету «История» (базовый уровень).
Рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная область «Общественно-

научные предметы») (далее соответственно – программа по истории, история) включает
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по
истории.

Пояснительная записка.
Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи учителю

истории в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные
тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит непосредственному
применению при реализации обязательной части ООП СОО.

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания
и развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное предметное
содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам
и темам курса.

Место истории в системе среднего общего образования определяется его познавательным и
мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности
человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их
социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом
самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до
уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека
и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности
обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров
на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом,
активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и
социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной
картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире,
важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю,
формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.

При разработке рабочей программы по истории образовательная организация вправе
использовать материалы всероссийского просветительского проекта «Без срока давности»,
направленные на направленные на сохранение исторической памяти о трагедии мирного
населения в СССР и военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941
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– 1945 гг.
Задачами изучения истории являются:
углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и

социальной культуры, соответствующей условиям современного мира;
освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX – начала XXI

вв.;
воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству –

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания,
согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного
общества;

формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явления с
точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в системе координат
«прошлое – настоящее – будущее»;

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие
учебно-проектной деятельности; в углубленных курсах – приобретение первичного опыта
исследовательской деятельности;

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление
различных версий и оценок исторических событий и личностей, определение и выражение
собственного отношения, обоснование позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого
и современности);

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной
деятельности, межкультурном общении.

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 136, в 10–11 классах по 2
часа в неделю при 34 учебных неделях.

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного
класса может варьироваться.

Содержание обучения в 10 классе.
Всеобщая история. 1914–1945 гг.
Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация Новейшей

истории. Изменение мира в ХХ – начале XXI вв. Ключевые процессы и события Новейшей
истории. Место России в мировой истории ХХ – начала XXI вв.

Мир накануне и в годы Первой мировой войны.
Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс.

Изменение социальной структуры общества. Политические течения: либерализм, консерватизм,
социал-демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы.
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Мир империй – наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новые лидеры
индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. Региональные
конфликты и войны в конце XIX – начале ХХ вв.

Первая мировая война (1914–1918). Причины Первой мировой войны. Убийство в Сараево.
Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну европейских держав. Цели и планы
сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые операции на Восточном фронте, их роль
в общем ходе войны. Изменения в составе воюющих блоков (вступление в войну Османской
империи, Италии, Болгарии). Четверной союз. Верден. Сомма.

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения войны.
Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылу воюющих стран. Вынужденные
переселения, геноцид. Рост антивоенных настроений.

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на Западном фронте.
Революция в России и выход Советской России из войны. Капитуляция государств Четверного
союза. Политические, экономические и социальные последствия Первой мировой войны.

Мир в 1918–1939 гг.
От войны к миру.
Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Планы

послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная конференция. Лига
Наций. Вашингтонская конференция. Версальско-Вашингтонская система.

Революционные события 1918–1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция в Германии.
Веймарская республика. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика.

Страны Европы и Северной Америки в 1920–1930-е гг.
Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов к власти в

Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии; Б. Муссолини. Приход фашистов
к власти и утверждение тоталитарного режима в Италии.

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис
1929–1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально-политические последствия
кризиса. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство.
Государственное регулирование экономики.

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление
нацизма в Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти. Нацистский режим в
Германии (политическая система, экономическая политика, идеология). Нюрнбергские законы.
Подготовка Германии к войне. Установление авторитарных режимов в странах Европы в
1920–1930-х гг.

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и Народного фронта.
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Приход к власти и политика правительств Народного фронта во Франции, Испании. Франкистский
мятеж и гражданская война в Испании (участники, основные сражения). Позиции европейских
держав в отношении Испании. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Поражение
Испанской Республики.

Страны Азии, Латинской Америки в 1918–1930-е гг.
Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс преобразований

М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925–1927 гг. в Китае.
Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая.
Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный
конгресс. М. К. Ганди.

Мексиканская революция 1910–1917 гг., ее итоги и значение. Реформы и революционные
движения в латиноамериканских странах. Народный фронт в Чили.

Международные отношения в 1920–1930-х гг.
Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское государство в

международных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская конференция, соглашение в Рапалло, выход
СССР из дипломатической изоляции). Пакт Бриана–Келлога. «Эра пацифизма».

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931–1933).
Итало-эфиопская война (1935 г.). Инициативы СССР по созданию системы коллективной
безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны, аншлюс
Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Политика
«умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин – Рим – Токио. Японо-китайская война.
Советско-японские конфликты у оз. Хасан и р. Халхин-Гол. Британско-франко-советские
переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия.

Развитие культуры в 1914–1930-х гг.
Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, биология, медицина и

другие). Технический прогресс в 1920–1930-х гг. Изменение облика городов.
«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. Основные

направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм.
Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Кинематограф 1920–1930-х гг. Тоталитаризм и
культура. Массовая культура. Олимпийское движение.

Вторая мировая война.
Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение Германии на

Польшу и начало мировой войны. Стратегические планы главных воюющих сторон. Разгром
Польши. Блицкриг. «Странная война». Советско-финляндская война и ее международные
последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Битва за
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Британию. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах.
1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. Нападение

Германии на СССР. Планы Германии в отношении СССР; план «Барбаросса», план «Ост». Начало
Великой Отечественной войны. Ход событий на советско-германском фронте в 1941 г. Нападение
японских войск на Перл-Харбор, вступление США в войну. Формирование Антигитлеровской
коалиции. Ленд-лиз.

Положение в оккупированных странах. «Новый порядок». Нацистская политика геноцида,
холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные
переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. Партизанская война в Югославии.

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной
Африке. Высадка союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне
на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка».

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в Европе,
наступление союзников. Военные операции Красной Армии в 1944–1945 гг., их роль в
освобождении стран Европы. Восстания против оккупантов и их пособников в европейских
странах. Конференции руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции; Ялтинская
конференция. Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль
СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении народов Европы. Потсдамская
конференция. Создание ООН.

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные бомбардировки
Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром Квантунской армии.
Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными
преступниками Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны.

Обобщение.
История России. 1914–1945 гг.
Введение. Россия в начале ХХ в.
Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции (1914–1922 гг.).
Россия в Первой мировой войне (1914–1918 гг.).
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну.

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-
германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский
прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. Политизация и начало
морального разложения армии.

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики.
Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны
обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций



401

помощи фронту. Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в
деревне.

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. Кадровая чехарда
в правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти.
Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Политические
партии и война: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние большевистской
пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.

Великая российская революция (1917–1922 гг.).
Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения самодержавия до

создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская революция, Октябрьская
революция, Гражданская война. Российская империя накануне революции. Территория и
население. Объективные и субъективные причины обострения экономического и политического
кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные
проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои,
политические партии и их лидеры накануне революции.

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль–март: восстание в
Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Отклики внутри страны: Москва,
периферия, фронт, национальные регионы. Формирование Временного правительства и программа
его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна –
лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.
И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. Восстановление патриаршества.
Выступление Л.Г. Корнилова против Временного правительства. Провозглашение России
республикой. Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 25 октября (7
ноября) 1917 г. В. И. Ленин как политический деятель.

Первые революционные преобразования большевиков.
Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной сферах.

Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Национализация
промышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви от
государства.

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госаппарата.
Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и
саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). Первая Конституция РСФСР
1918 г.

Гражданская война и ее последствия.
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г. Начало
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формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция
Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса.

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины,
этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра
антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения.
Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Будни села: красные продотряды
и белые реквизиции.

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность,
административное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание
регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Красный и
белый террор, их масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу
чрезвычайных органов: ЧК, комбедов и ревкомов.

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на
Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный
фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и
формирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце
1921–1922 гг.

Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны.
Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация

и массовая пропаганда коммунистических идей. Национализация театров и кинематографа.
Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация
жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия
полов.

Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам,
субботники и трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в
деревне. Проблема массовой детской беспризорности.

Наш край в 1914–1922 гг.
Советский Союз в 1920–1930-е гг.
СССР в годы нэпа (1921–1928 гг.).
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление.
Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование
священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и другие
Кронштадтское восстание.
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Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике
(нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения
экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом.
Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка
годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Учреждение в СССР звания Героя
Труда (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г.
Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг.
Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве.

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной
политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и возрастание
роли партийного аппарата. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг.

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин.
Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства.
Борьба с беспризорностью и преступностью. Меры по сокращению безработицы. Положение
бывших представителей «эксплуататорских классов». Деревенский социум: кулаки, середняки и
бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы.

Советский Союз в 1929–1941 гг.
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования.

Форсированная индустриализация. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое
соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства.
Кризис снабжения и введение карточной системы.

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание.
Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Голод в СССР в
1932–1933 гг. как следствие коллективизации.

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках.
Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности.
Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового
законодательства. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-
индустриальную державу. Ликвидация безработицы.

Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент сталинской
политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры.
«История ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологического контроля над обществом. Введение
паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. Результаты репрессий на
уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ.
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Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных
территорий.

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные
достижения. Конституция СССР 1936 г.

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг.
Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня

жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе.
«Коммунистическое чванство». Разрушение традиционной морали. Отношение к семье,

браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию.
Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные направления в

литературе и архитектуре. Достижения в области киноискусства. Советский авангард. Создание
национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и
идеология.

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание
интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых
пятилеток. Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. Престижность военной
профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934 г.) и
первые награждения.

Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой средней
школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства.
Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический
реализм. Литература и кинематограф 1930-х гг.

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров. Выдающиеся
ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной
интеллигенции.

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом
нэпа. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и
миграции населения. Жилищная проблема. Коллективные формы быта. Возвращение к
традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Пионерия и комсомол. Военно-
спортивные организации. Материнство и детство в 1930-е гг. Жизнь в деревне.

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг.
Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения социализма в

одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Договор в Рапалло.
Выход СССР из международной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций.

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной
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безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на
озере Хасан, реке Халхин-Гол.

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза
международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией
в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии;
Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия.

Наш край в 1920–1930-е гг.
Великая Отечественная война (1941–1945 гг.)
Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 г.)
План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение

Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов,
представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе
войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета
обороны. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения.
Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда.
Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов молниеносной войны.

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7
ноября 1941 г. на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой
группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой – весной 1942 г.
Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения.
Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни.

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов.
Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте.

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская пропаганда.
Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. Холокост.
Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение
военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в
Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей.

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание
партизанского движения.

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942–1943 гг.)
Сталинградская битва. Германское наступление весной – летом 1942 г. Поражение

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружение
неприятельской группировки под Сталинградом. Разгром окруженных под Сталинградом
гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом.
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Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления
Ленинграда. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые
сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение
Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра.
Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом – осенью 1943 г. СССР и
союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г.

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское
подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над
врагом.

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание
гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Антисоветские
национальные военные формирования в составе вермахта. Судебные процессы на территории
СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг.

Человек и война: единство фронта и тыла.
«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь
населения фронту.

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины
на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на
производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии
выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению
детей.

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» – призыв к
сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны.
Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны.
Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с
союзниками.

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 –
сентябрь 1945 гг.)

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в
Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и
освободительная миссия Красной Армии. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская операция. Битва за
Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее
окончания.

Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало
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советского атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. Депортации
репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви.

Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения.
Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации,
демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»).

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерные бомбардировки
японских городов американской авиацией и их последствия.

Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и Токийский
судебные процессы.

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу
Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение политической карты
мира.

Наш край в 1941–1945 гг.
Обобщение.
Содержание обучения в 11 классе.
Всеобщая история. 1945–2022 гг.
Введение. Мир во второй половине ХХ – начале XXI в. Научно-технический прогресс.

Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. Изменения на
карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование
новых независимых государств во второй половине ХХ в. Процессы глобализации и развитие
национальных государств.

Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ – начале XXI в.
От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План

Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских государств.
Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-политических блоков (НАТО и
ОВД).

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие
постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у власти:
президенты США и повороты политического курса. Социальные движения (борьба против
расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя
политика США во второй половине ХХ – начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской
Федерацией.

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые послевоенные
годы. Научно-техническая революция. Становление социально ориентированной рыночной
экономики. Германское «экономическое чудо». Установление V республики во Франции.
Лейбористы и консерваторы в Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). «Бурные
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шестидесятые». «Скандинавская модель» социально-экономического развития. Падение диктатур в
Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Неоконсерватизм.
Европейский союз.

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в.
Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. СЭВ и ОВД.
Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953 г.),
Польше и Венгрии (1956 г.). Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г. и ее
подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в СССР и страны восточного
блока. Революции 1989–1990 гг. в странах Центральной и Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ.
Образование новых государств на постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад
Югославии и война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие
восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, политика, внешнеполитическая ориентация,
участие в интеграционных процессах).

Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI вв.: проблемы и пути
модернизации.

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки.
Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и

провозглашение национальных государств в регионе. Китай: провозглашение республики;
социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформы конца 1970-х –
1980-х гг. и их последствия; современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с
разным общественно-политическим строем. Индия: провозглашение независимости; курс Неру;
внутренняя и внешняя политика современного индийского государства.

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству.
Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». Новые индустриальные
страны (Сингапур, Южная Корея).

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие,
достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960–1970-х гг.; исламская революция.
Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил.

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути развития;
внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки
урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце ХХ – начале
XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в
Сирии.

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости («год
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Африки», 1970–1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демократических
режимов и возникновение диктатур. Организация Африканского единства. Система апартеида на
юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке.

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI вв.
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего развития,

влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация.
Националреформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах Латинской
Америки. Революции конца 1960-х – 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). «Левый поворот» в
конце ХХ в.

Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI вв. Основные этапы
развития международных отношений во второй половине 1940-х – 2020-х гг. Международные
кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны (Берлинские кризисы, Корейская
война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис. Создание Движения
неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме.

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой половине 1970-х гг.
Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспространении ядерного
оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств – участников ОВД в
Чехословакию. Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей,
четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегических
вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.).

Ввод советских войск в Афганистан (1979 г.). Возвращение к политике холодной войны.
Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение
советской концепции нового политического мышления в 1980-х гг. Революции 1989–1991 гг. в
странах Центральной и Восточной Европы, их внешнеполитические последствия. Распад СССР и
восточного блока. Российская Федерация – правопреемник СССР на международной арене.
Образование СНГ.

Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От биполярного к
многополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в современном
мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание национальных интересов. Усиление
позиций Китая на международной арене. Военные конфликты. Международный терроризм.
Мировое сообщество и роль России в противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в.

Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXI вв.
Развитие науки во второй половине ХХ – начале XXI в. (ядерная физика, химия, биология,

медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в мирных целях.
Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и робототехники.
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Информационная революция. Интернет.
Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала XXI в.: от

модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии,
концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и
авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура.

Современный мир.
Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного оружия.

Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном мире.
Обобщение.
История России. 1945–2022 гг.
Введение.
СССР в 1945–1991 гг.
СССР в 1945–1953 гг.
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. Демобилизация

армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение
проблем послевоенного детства. Рост преступности.

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на
выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское
хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский
атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном
потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена
карточной системы (1947 г.).

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы.
Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные
репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело врачей».

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления
разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений.

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина Трумэна.
План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной
Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета экономической
взаимопомощи. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе
СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее.

СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг.
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки
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наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX съезд партии и разоблачение
культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало реабилитации
жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение
депортированных народов. Особенности национальной политики. Утверждение единоличной
власти Хрущева.

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы.
Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Образование и
наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г.
Популярные формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные
кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат.

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки
решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель.

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы экономики.
Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли.
Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой.
Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей.

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам.
Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре
советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением.
Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции.
Востребованность научного и инженерного труда.

ХХII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового
человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные
программы. Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массовое жилищное
строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления.

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы,
позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис
1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. Распад
колониальных систем и борьба за влияние в странах третьего мира.

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти.
Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева.

Советское государство и общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг.
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса.

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры
аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого
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социализма».
Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление темпов

развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса
сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса.
Советские научные и технические приоритеты. Создание топливно-энергетического комплекса
(ТЭК).

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в
крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения.
Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных
республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в советском обществе.
Дефицит и очереди.

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве.
Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство.
Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием.
Судебные процессы. Цензура и самиздат.

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание
международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна и
снижение международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического паритета с
США. Политика разрядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в
Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной
Европе. Кризис просоветских режимов.

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков.
Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991 гг.).
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской
экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г.
и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической
и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой
деятельности. Принятие закона о приватизации государственных предприятий.

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения.
Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма
в идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни.
Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения.

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике.
Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора.
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Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы.
Завершение холодной войны.

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения.
Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган
государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. Демократы первой
волны, их лидеры и программы.

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских
настроений. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина,
Молдавия. Позиции республиканских лидеров и национальных элит.

Последний этап перестройки: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о
руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание
Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения.
Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание М.С.
Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Углубление
политического кризиса.

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о
государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-
Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов».
Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий
политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Введение карточной
системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение
государственных цен, пустые полки магазинов. Разработка союзным и российским руководством
программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений.
Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях.

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого
дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. Оформление
фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание Содружества
Независимых Государств (СНГ).

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на
международной арене.

Наш край в 1945–1991 гг.
Обобщение.
Российская Федерация в 1992–2022 гг.
Становление новой России (1992–1999 гг.).
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Правительство
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реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований.
Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и
падение жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни.
Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ.

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической
ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность
мирного выхода из политического кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве.
Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация
Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России
1993 г. и ее значение. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы
построения федеративного государства. Утверждение государственной символики.

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг.
Подписание Федеративного договора (1992 г.) и отдельных соглашений центра с республиками.
Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военно-политический кризис в Чеченской
Республике.

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных
займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на
энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от
экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия.

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой информации
(далее – СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж.
Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров.
Безработица и детская беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в бывших
республиках СССР.

Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР на международной
арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и
странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-
политическое сотрудничество в рамках СНГ.

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные
политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти.
Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок в
Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.

Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации.
Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В.В.

Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг.
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Основные направления внутренней и внешней политики. Федерализм и сепаратизм. Создание
Федеральных округов. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение
властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с ней.
Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали власти и гражданское
общество. Военная реформа.

Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль
нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные
проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005 г.) и
продолжение (2018 г.) реализации приоритетных национальных проектов.

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления внешней и
внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти.

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и переизбрание на
новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных
проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и других). Начало
конституционной реформы (2020 г.).

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная
структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и
направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные
реформы. Реформирование образования, культуры, науки и его результаты. Начало
конституционной реформы. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции
депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. Разработка
семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа
жизни и их результаты. XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014 г.),
успехи российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для российского спорта.
Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России миру.

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размеры
доходов разных слоев населения. Постановка государством вопроса о социальной
ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном
информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.
Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне (2020).

Внешняя политика в конце XX – начале XXI вв. Утверждение новой Концепции внешней
политики Российской Федерации (2000 г.) и ее реализация. Постепенное восстановление
лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная концепция российской
внешней политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании
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локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в
преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение военной инфраструктуры
НАТО к российским границам и ответные меры. Односторонний выход США из международных
соглашений по контролю над вооружениями и последствия для России. Создание Россией нового
высокоточного оружия и реакция в мире.

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и Беларуси.
Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Миротворческие миссии
России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г.
(операция по принуждению Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в
Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской организации
сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой двадцатки». Дальневосточное и другие
направления политики России. Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового
нефтегазового рынка.

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение Крыма и
Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения по Донбассу и
гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной
Республики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США и их союзниками
политических и экономических санкций против России и их последствия.

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. Мир
и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. и его
последствия. Россия в современном мире.

Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI вв. Повышение общественной
роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии
образования и науки. Модернизация образовательной системы. Основные достижения российских
ученых и недостаточная востребованность результатов их научной деятельности. Религиозные
конфессии и повышение их роли в жизни страны. Особенности развития современной
художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства.
Процессы глобализации и массовая культура.

Наш край в 1992–2022 гг.
Итоговое обобщение.
Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего

образования.
К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся:
1) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории

традиций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции
обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; осознание



417

исторического значения конституционного развития России, своих конституционных прав и
обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных национальных,
общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; готовность противостоять
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в
интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в образовательной
организации; умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их
функциями и назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;

2) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской
идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной,
гордости за свою страну, свой край, свой 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 его судьбу;

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие
сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных
ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения;
способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения,
ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества;
понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное
отношение к своим родителям, представителям старших поколений, осознание значения создания
семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов
России;

4) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся
культурном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды
искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие
искусства; осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового
искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение к
миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта,
труда, общественных отношений;

5) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее
сохранения (в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного
физического и духовного развития человека в исторических обществах и в современную эпоху;
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;
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6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой
деятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду и результатам
трудовой деятельности человека; представление о разнообразии существовавших в прошлом и
современных профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной
деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать
собственные жизненные планы; мотивация и способность к образованию и самообразованию на
протяжении всей жизни;

7) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия
людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; сформированность
экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние
природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем;
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде;

8) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной практики,
основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном
мире; осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и
нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование языковой и читательской
культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; овладение основными
навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, готовность к
осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности в сфере истории;

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие самосознания
(включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях
между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в
известных исторических ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, умение
принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным
изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей
стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя
из своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в
определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать конструктивные
отношения с другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с
учетом позиций и мнений других участников общения).

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у обучающегося
будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная
деятельность.
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть
познавательных универсальных учебных действий:

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 закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях;
разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов;
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как

часть познавательных универсальных учебных действий:
определять познавательную задачу;
намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта;
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;
осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными

процедурами исторического познания;
систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, схем);
выявлять характерные признаки исторических явлений;
раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего;
сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты 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 в

современном общественном контексте.
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть

познавательных универсальных учебных действий:
осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники,

исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) – извлекать,
сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию;

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о
достоверности и значении информации источника (по предложенным или самостоятельно
сформулированным критериям);
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рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств;
использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с

соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности;
создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации.
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных

универсальных учебных действий:
представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и

современном 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, письменном тексте;
владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе

межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении;
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации.
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:
осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности людей как

эффективного средства достижения поставленных целей;
планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по

истории, в том числе на региональном материале;
определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими

членами команды;
проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе;
оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.
У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных

учебных действий:
владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять

проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ решения,
последовательно реализовывать намеченный план действий и другие;

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку
полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок,
возникших трудностей;

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, общении,
сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать мотивы и аргументы
других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право других на ошибку;
вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем.
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Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего
образования 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, Гражданской войны, новой экономической
политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических
Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-
технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР,
возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией,
специальной военной операции на Украине и других важнейших событий ХХ – начала XXI в.;
особенности развития культуры народов СССР (России);

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн,
исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое
и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в.;

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме
исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной
истории ХХ – начала XXI вв. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую
эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с
использованием фактического материала, в том числе, используя источники разных типов;

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов;
систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями;
сравнивать изученные исторические события, явления, процессы;

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны ́е связи
исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события
истории родного края и истории России в ХХ – начале XXI вв.; определять современников
исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ – начале XXI вв.;

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные
исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории
России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность,
соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную
информацию при работе с историческими источниками;

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск
исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI вв. в
справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения
познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее
соответствия исторической действительности;
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8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в
том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI
вв.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать
историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта
осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по
новейшей истории, в том числе – на региональном материале (с использованием ресурсов
библиотек, музеев и других);

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и
религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов
гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
проявление уважения к историческому наследию народов России;

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при
защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории;

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – начале
XXI вв.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений
культуры, ценностных ориентиров.

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне
среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование умений,
которые составляют структуру предметного результата.

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на
учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учётом того, что достижения предметных
результатов предполагает не только обращение к истории России и всемирной истории ХХ –
начала XXI вв., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с
древнейших времен до начала XX в. При планировании уроков истории следует предусмотреть
повторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, деятельности
исторических личностей России, связанных с актуальным историческим материалом урока.

Предметные результаты освоения базового учебного курса «История России»:
1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество,

экономика, культура. Предпосылки революции;
2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного
коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны;

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация,
коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии.
Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности;
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4) Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции.
Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и
тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков.
Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в
Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе;

5) СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система
«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя
политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза;

6) Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. Возрождение
Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная модернизация.
Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности.
Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в
современном мире.

121.5.4.2. Предметные результаты освоения базового учебного курса «Всеобщая история»:
1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники,

основные события, результаты. Власть и общество;
2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система.

Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый курс»
в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». Культурное
развитие;

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги;
4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу;
5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма.

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй.
Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция.
Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация и
деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему.

121.5.5. Предметные результаты изучения истории в 10 классе.
121.5.5.1. Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1914–1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение
характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой
экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских
Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских
научно-технологических успехов.

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением
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обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг.,
умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять
попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим
при комплексном использовании методов обучения и воспитания.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
называть наиболее значимые события истории России 1914–1945 гг., объяснять их особую

значимость для истории нашей страны;
определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее

значительных событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг., их значение для
истории России и человечества в целом;

используя знания по истории России и всемирной истории 1914–1945 гг., выявлять
попытки фальсификации истории;

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам
фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями,
процессами истории России 1914–1945 гг.

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн,
исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое
и культурное развитие России в 1914–1945 гг.

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном
использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности,
обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход
истории.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914–1945 гг., события,

процессы, в которых они участвовали;
характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов

истории России 1914–1945 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей станы и
человечества в целом;

характеризовать значение и последствия событий 1914–1945 гг., в которых участвовали
выдающиеся исторические личности, для истории России;

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности
исторических личностей.

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме
исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной
истории 1914–1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху;
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формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием
фактического материала, в том числе, используя источники разных типов.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из истории

России, и всемирной истории 1914–1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные
источники информации; корректно использовать исторические понятия 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 всемирной истории 1914–1945 гг. с
использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной,
художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других;

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их
деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в
1914–1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914–1945
гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников
культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов создания
памятников культуры;

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории
России и всемирной истории 1914–1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата;

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к
наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран
1914–1945 гг.;

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции;
самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения или
опровержения какой-либо оценки исторических событий;

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или
предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории
1914–1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную
позицию.

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов
1914–1945 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными
критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории
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России и всеобщей истории 1914–1945 гг.;
различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран

1914–1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и
теории;

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому
признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и
другим);

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914–1945
гг.;

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности
сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и
зарубежных стран в 1914–1945 гг.;

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей
истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. по самостоятельно определенным критериям;
на основе сравнения самостоятельно делать выводы;

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии.
Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны ́е связи

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события
истории родного края и истории России в 1914–1945 гг.; определять современников исторических
событий истории России и человечества в целом в 1914–1945 гг.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение
исторических событий, явлений, процессов;

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны ́е связи между
историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической
ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.;

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.;

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных,
пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов;

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914–1945
гг.;

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и
человечества в целом 1914–1945 гг.
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Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные
исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории
России и зарубежных стран 1914–1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, 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 и всемирной

истории 1914–1945 гг.;
определять авторство письменного исторического источника по истории России и

зарубежных стран 1914–1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о
которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим
контекстом;

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике,
характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и
зарубежных стран 1914–1945 гг.;

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран
1914–1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий,
основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания;

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран
1914–1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе
исторической картой/схемой);

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических
источников по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., делать выводы;

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек
зрения;

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное
назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и
другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится и
другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник;

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории
России и зарубежных стран 1914–1945 гг. (определять авторство, время создания, события,
связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать
визуальный и аудиовизуальный исторический источник.

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск
исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. в справочной
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литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач;
оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической
действительности.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической

информации;
самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых

для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.;
на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических
событий, явлений, процессов;

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа
исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.;

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки
зрения ее соответствия исторической действительности.

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том
числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.;
сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать
историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта
осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по
новейшей истории, в том числе – на региональном материале (с использованием ресурсов
библиотек, музеев и других).

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России
и зарубежных стран 1914–1945 гг.;

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по
истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. и составлять на его основе план, таблицу,
схему;

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными
знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории
расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые
события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.;

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об
исторических событиях, используя историческую карту;



429

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более
исторических 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 и
зарубежных стран 1914–1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры
территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий
существования государств, народов, делать выводы;

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по истории
России и зарубежных стран 1914–1945 гг., с информацией из аутентичных исторических
источников и источников исторической информации;

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники
исторической информации;

на основании визуальных источников исторической информации и статистической
информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. проводить сравнение
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.;

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и
зарубежных 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 в

подготовке учебных проектов по истории России 1914–1945 гг., в том числе на региональном
материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других.

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и
религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов
гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
проявление уважения к историческому наследию народов России.

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов
обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися
особенностей развития нашей страны как многонационального государства, 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 с культурой, традициями и
обычаями народов России;

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для
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защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-
экономического и культурного развития России;

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и
религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей
культуры народов нашей страны;

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам,
связанным с историей России и зарубежных стран 1914–1945 гг., создавать устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей,
сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета.

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при
защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны,

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории
России и зарубежных стран 1914–1945 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей
семьи к событиям, явлениям, процессам истории России;

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей
страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.;

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., выявлять в
исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту
исторической правды;

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите
Отечества.

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1914–1945 гг.;
выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры,
ценностных ориентиров.

По учебному курсу «История России»:
1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество,

экономика, культура. Предпосылки революции;
2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного
коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны;

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация,
коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии.
Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности;



431

4) Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции.
Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и
тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков.
Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в
Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе.

По учебному курсу «Всеобщая история»:
1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники,

основные события, результаты. Власть и общество;
2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система.

Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый курс»
в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». Культурное
развитие;

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги;
4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу.
Структура предметных результатов включает следующий перечень знаний и умений:
указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории

1914–1945 гг.;
называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории

1914–1945 гг.;
выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории

1914–1945 гг.,
делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период;
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших

исторических событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг.
Предметные результаты изучения истории в 11 классе.
Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических

процессах 1945–2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать
историческое значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание
причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы,
воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших
событий 1945–2022 гг.; особенности развития культуры народов СССР (России).

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением
обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 гг.,
умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять
попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим
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при комплексном использовании методов обучения и воспитания.
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
называть наиболее значимые события истории России 1945–2022 гг., объяснять их особую

значимость для истории нашей страны;
определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее

значительных событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 гг., их значение для
истории России и человечества в целом;

используя знания по истории России и всемирной истории 1945–2022 гг., выявлять
попытки фальсификации истории;

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам
фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями,
процессами истории России 1945–2022 гг.

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-
экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945–2022 гг.

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном
использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности,
обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход
истории.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945–2022 гг., события,

процессы, в которых они участвовали;
характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов

истории России 1945–2022 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей станы и
человечества в целом;

характеризовать значение и последствия событий 1945–2022 гг., в которых участвовали
выдающиеся исторические личности, для истории России;

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности
исторических личностей.

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических
событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории
1945–2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху;
формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием
фактического материала, в том числе, используя источники разных типов.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из истории
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России, и всемирной истории 1945–2022 гг., привлекая учебные тексты
и (или) дополнительные источники информации; корректно использовать исторические

понятия 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 всемирной истории 1945–2022 гг. с
использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной,
художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и другие;

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их
деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в
1945–2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1945–2022
гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников
культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов создания
памятников культуры;

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории
России и всемирной истории 1945–2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата;

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к
наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран
1945–2022 гг.;

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции;
самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для
подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий;

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или
предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории
1945–2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную
позицию.

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов
1945–2022 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными
критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории

России и всеобщей истории 1945–2022 гг.;
различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран

1945–2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и
теории;
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группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому
признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и
другим);

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1945–2022
гг.;

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности)
сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и
зарубежных стран в 1945–2022 гг.;

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей
истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. по самостоятельно определенным критериям;
на основе сравнения самостоятельно делать выводы;

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии.
Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны ́е связи

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события
истории родного края и истории России в 1945–2022 гг.; определять современников исторических
событий истории России и человечества в целом в 1945–2022 гг.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение
исторических событий, явлений, процессов;

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны ́е связи между
историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической
ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.;

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.;

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных,
пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов;

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945–2022
гг.;

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и
человечества в целом 1945–2022 гг.

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные
исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории
России и зарубежных стран 1945–2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с
историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при
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работе с историческими источниками.
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной

истории 1945–2022 гг.;
определять авторство письменного исторического источника по истории России и

зарубежных стран 1945–2022 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о
которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим
контекстом;

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике,
характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и
зарубежных стран 1945–2022 гг.;

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран
1945–2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий,
основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания;

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран
1945–2022 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе
исторической картой/схемой);

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических
источников по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., делать выводы;

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек
зрения;

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное
назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и
другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится и
другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник;

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории
России и зарубежных стран 1945–2022 гг. (определять авторство, время создания, события,
связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать
визуальный и аудиовизуальный исторический источник.

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск
исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. в справочной
литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач;
оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической
действительности.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
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знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической
информации;

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых
для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.;

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные
источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических
событий, явлений, процессов;

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа
исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.;

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки
зрения ее соответствия исторической действительности.

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том
числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.;
сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать
историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта
осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по
новейшей истории, в том числе на региональном материале (с использованием ресурсов
библиотек, музеев и других).

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России
и зарубежных стран 1945–2022 гг.;

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по
истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. и составлять на его основе план, таблицу,
схему;

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными
знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории
расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые
события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.;

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об
исторических событиях, используя историческую карту;

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более
исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; оформлять
результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы;

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и
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зарубежных стран 1945–2022 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры
территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий
существования государств, народов, делать выводы;

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по истории
России и зарубежных стран 1945–2022 гг., с информацией из аутентичных исторических
источников и источников исторической информации;

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники
исторической информации;

на основании визуальных источников исторической информации и статистической
информации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. проводить сравнение
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.;

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и
зарубежных стран 1945–2022 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 в

подготовке учебных проектов по истории России 1945–2022 гг., в том числе на региональном
материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других.

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и
религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов
гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
проявление уважения к историческому наследию народов России.

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов
обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися
особенностей развития нашей страны как многонационального государства, 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 с культурой, традициями и
обычаями народов России;

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для
защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-
экономического и культурного развития России;

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и
религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей
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культуры народов нашей страны;
участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам,

связанным с историей России и зарубежных стран 1945–2022 гг., создавать устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей,
сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета.

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при
защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны,

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории
России и зарубежных стран 1945–2022 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей
семьи к событиям, явлениям, процессам истории России;

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей
страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1945 – 2022 гг.;

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., выявлять в
исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту
исторической правды;

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите
Отечества.

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945–2022 гг.;
выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры,
ценностных ориентиров.

По учебному курсу «История России»:
1) СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система

«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя
политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза;

2) Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. Возрождение
Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная модернизация.
Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности.
Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в
современном мире.

По учебному курсу «Всеобщая история»:
1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма.

Экономические и политические изменения в странах Запада;
2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки.
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Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество;
3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и

его влияние на мировую систему.
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории

1945–2022 гг.;
называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории

1945–2022 гг.;
выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории

1945–2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный
период;

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших
исторических событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 гг.

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, планируемые
результаты освоения программы по обществознанию.

Пояснительная записка.
Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, с
учётом федеральной рабочей программы воспитания и подлежит непосредственному применению
при реализации обязательной части ООП СОО.

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией
функции интеграции молодёжи в современное общество и обеспечивает условия для
формирования российской гражданской идентичности, традиционных ценностей
многонационального российского народа, готовности обучающихся к саморазвитию и
непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, взаимодействию с другими
людьми на благо человека и общества.

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях
его развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах
и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданской
идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям.
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Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего образования
являются:

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной на
идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях жизни, уважения к
традиционным 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 позиций
и приоритетов, выработка правового сознания, политической культуры, мотивации к
предстоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой,
профессиональной;

развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации,
самоконтролю;

развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных дисциплин;
освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картины

общества, соответствующей современному уровню научных знаний и позволяющей реализовать
требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения
образовательной программы, представленным в ФГОС СОО;

овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и систематизировать
социальную информацию из различных источников, преобразовывать ее и использовать для
самостоятельного решения учебно-познавательных, исследовательских задач, а также в проектной
деятельности;

совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая
знание социальных норм) и умений в различных областях общественной жизни: в гражданской и
общественной деятельности, включая волонтерскую, в сферах межличностных отношений,
отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в противодействии
коррупции, в семейно-бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций,
социальных фактов, поведения людей и собственных поступков.

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования обществознание
раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и нормы, регулирующие
общественные отношения; социальные роли человека, его права, свободы и обязанности как члена
общества и гражданина Российской Федерации; особенности современного российского общества
в единстве социальных сфер и институтов и роли России в динамично изменяющемся мире;
различные аспекты межличностного и других видов социального взаимодействия, а также
взаимодействия людей и социальных групп с основными институтами государства и
гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы.
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Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в соответствии со
следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета на уровне среднего
общего образования:

определение учебного содержания научной и практической значимостью включаемых в
него положений и педагогическими целями учебного предмета с учетом познавательных
возможностей учащихся старшего подросткового возраста;

представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, типичных
видов человеческой деятельности в информационном обществе, условий экономического развития
на современном этапе, особенностей финансового поведения, перспектив и прогнозов
общественного развития, путей решения актуальных социальных проблем;

обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным компонентом
социально-гуманитарного образования (выявление проблем, принятие решений, работа с
информацией), и компетентностей, имеющих универсальное значение для различных видов
деятельности и при выборе профессии;

включение в содержание предмета полноценного материала о современном российском
обществе, об основах конституционного строя Российской Федерации, закрепленных в
Конституции Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, тенденциях
развития России, ее роли в мире и противодействии вызовам глобализации;

расширение возможностей самопрезентации обучающихся, мотивирующей креативное
мышление и участие в социальных практиках.

Отличие содержания обществознания на базовом уровне среднего общего образования от
содержания предшествующего уровня заключается в:

изучении нового теоретического содержания;
рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более сложных и

разнообразных связях и отношениях;
освоении обучающимися базовых методов социального познания;
большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные познавательные

интересы обучающихся, в том числе связанные с выбором профессии;
расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, проектных умений,

которые осваивают обучающиеся, и возможностей их применения при выполнении социальных
ролей, типичных для старшего подросткового возраста.

В соответствии с учебным планом среднего общего образования общее количество
рекомендованных учебных часов на изучение обществознания составляет 136 часов, по 2 часа в
неделю при 34 учебных неделях.

Содержание обучения в 10 классе.
Человек в обществе.
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Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами и
элементами общества. Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции
социальных институтов. Типы обществ. Постиндустриальное (информационное) общество и его
особенности. Роль массовой коммуникации в современном обществе. Многообразие путей и форм
общественного развития. Эволюция, социальная революция. Реформа. Общественный прогресс,
его критерии. Противоречивый характер прогресса. Глобализация и ее противоречивые
последствия.

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияние
социокультурных 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 и
индивидуальное 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 научного
познания в социально-гуманитарных науках.

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в.
Духовная культура.
Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. Материальная

и духовная культура. Формы культуры. Народная, массовая и элитарная культура.
Молодежная субкультура. Контркультура. Функции культуры. Культурное многообразие

современного общества. Диалог культур. Вклад российской культуры в формирование ценностей
современного общества.

Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории морали.
Гражданственность. Патриотизм. Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном
обществе. Направления научно-технологического развития и научные достижения Российской
Федерации. Образование в современном обществе. Российская система образования. Основные
направления развития образования в Российской Федерации. Непрерывность образования в
информационном обществе. Значение самообразования. Цифровые образовательные ресурсы.

Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии.
Значение поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации. Свобода совести.

Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духовной культуры.
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Достижения современного российского искусства.
Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования, искусства.
Экономическая жизнь общества.
Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и качество жизни.

Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая производственных
возможностей. Типы экономических систем. Экономический рост и пути его достижения.
Факторы долгосрочного экономического роста. Понятие экономического цикла. Фазы
экономического цикла. Причины экономических циклов.

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность спроса.
Рыночное предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, капитала,
земли, информации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция и монополия.
Государственная политика по развитию конкуренции. Антимонопольное регулирование в
Российской Федерации. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и
безработица. Причины и виды безработицы. Государственная политика Российской Федерации в
области занятости. Особенности труда молодежи. Деятельность профсоюзов.

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и социальная
ответственность. Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития общества.
Особенности профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах.

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. Альтернативная
стоимость, способы и источники финансирования предприятий. Издержки, их виды. Выручка,
прибыль. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.
Государственная политика импортозамещения в Российской Федерации.

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный
банк Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые услуги. Финансовые
технологии и финансовая безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России.
Инфляция: причины, виды, последствия.

Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные блага.
Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит и профицит государственного бюджета.
Принцип сбалансированности государственного бюджета. Государственный долг. Налоговая
система Российской Федерации. Функции налогов. Система налогов и сборов в Российской
Федерации. Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политика государства. Цифровизация
экономики в Российской Федерации.

Мировая экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорт товаров и услуг.
Выгоды и убытки от участия в международной торговле. Государственное регулирование внешней
торговли.

Содержание обучения в 11 классе.
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Социальная сфера.
Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии.

Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная
поддержка социально незащищенных слоев общества в Российской Федерации.

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность, ее
формы и каналы в современном российском обществе.

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт.
Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в Российской
Федерации. Помощь государства многодетным семьям.

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и
межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения и пути
разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации.

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных
девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль.

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения
социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социолога, социального
психолога.

Политическая сфера.
Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические

институты. Политическая деятельность.
Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система

Российской Федерации на современном этапе. Государство как основной институт политической
системы. Государственный суверенитет. Функции государства. Форма государства: форма
правления, форма государственного (территориального) устройства, политический режим.
Типология форм государства.

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в
Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. Государственная
служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, антикоррупционная
политика государства, механизмы противодействия коррупции. Обеспечение национальной
безопасности в Российской Федерации. Государственная политика Российской Федерации по
противодействию экстремизму.

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое
участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-
политические течения современности.

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан в
политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы партийных
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систем.
Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная,

смешанная. Избирательная система Российской Федерации.
Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства.
Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в

современной политической коммуникации.
Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации.
Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, их

виды. Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система российского права.
Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса несовершеннолетних.
Правонарушение и юридическая ответственность. Функции правоохранительных органов
Российской Федерации.

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской
Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические,
социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина Российской
Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Международная
защита прав человека в условиях мирного и военного времени.

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права.
Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность
несовершеннолетних.

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое
регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и
расторжения трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей.
Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности трудовых
правоотношений с участием несовершеннолетних работников.

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений,
регулируемых законодательством о налогах и сборах. 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 среднего
профессионального и высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и
административная ответственность.

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного процесса. Уголовное
право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и виды преступлений.
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Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве. Особенности уголовной
ответственности несовершеннолетних. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные
принципы гражданского процесса. Участники гражданского процесса.

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство.
Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа.
Административный процесс. Судебное производство по делам об административных

правонарушениях.
Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты права

на благоприятную окружающую среду.
Планируемые результаты освоения программы по обществознанию.
Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения,
отражают готовность 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 правопорядка;
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий;
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;
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 волонтерской деятельности;
2) патриотического воспитания:
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к

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

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному
наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве,



447

спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его
защите, ответственность за его судьбу;

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

морально-нравственные нормы и ценности;
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
ответственное отношение к своим родителям, 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;
убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;
стремление проявлять качества творческой личности;
5) физического воспитания:
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к

своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании;
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 социально направленной деятельности, способность инициировать,

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;
мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету
общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности;

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

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера
экологических проблем;
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планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей
устойчивого развития человечества;

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

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

науки, 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 между
людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка
социально-экономической и политической коммуникации;

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и творчеству,
обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и
гуманитарных дисциплин.

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы
среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется эмоциональный
интеллект, предполагающий сформированность:

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть
направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в
межличностном взаимодействии и при принятии решений;

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за
свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость,
быть открытым новому;

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм,
инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; готовность и способность
овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные социальные роли;

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать
его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими
людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные
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действия, совместная деятельность.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть

познавательных универсальных учебных действий:
самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать ее

всесторонне;
устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и

обобщения социальных объектов, явлений и процессов;
определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их

достижения;
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и

процессах;
вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать

соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и

комбинированного взаимодействия;
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе учебно-

познавательных.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как

часть познавательных универсальных учебных действий:
развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки

разрешения проблем;
проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения

практических задач, применению различных методов социального познания;
осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации,

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

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые
понятия и методы социальных наук;

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и
актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для
доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их
достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объектов,



450

в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт;
уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в

познавательную и практическую области жизнедеятельности;
уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;
ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть

познавательных универсальных учебных действий:
владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов,

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации
различных видов и форм представления;

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой
аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм
представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие правовым и
морально-этическим нормам;

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности
личности.

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

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные средства
общения, понимать;

значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать
конфликты;

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести
диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных

универсальных учебных действий:
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность;
выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной

деятельности и в жизненных ситуациях;
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самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов,
собственных возможностей и предпочтений;

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической
деятельности, в межличностных отношениях;

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив,

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение;
оценивать приобретенный опыт;
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и

возможностей каждого члена коллектива;
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по

ее 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 результат
по разработанным критериям;

предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с
позиции новизны, оригинальности, практической значимости;

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять
творчество и воображение, быть инициативным.

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

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать
соответствие результатов целям;

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы 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;
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы

других при анализе результатов деятельности;
признавать свое право и право других на ошибку; развивать способность понимать мир с

позиции другого человека.
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Предметные результаты освоения программы 10 класса по обществознанию (базовый
уровень).

Владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и
взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и
общественных отношениях; социальной динамике и ее формах; особенностях процесса
цифровизации и влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных
проблемах и вызовах современности; перспективах развития современного общества, тенденциях
развития Российской Федерации; человеке как субъекте общественных отношений и
сознательной деятельности; 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 материальной
культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры;

об экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе
государственной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, конкуренции и
импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли
государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти,
механизмах принятия бюджетных решений; особенностях профессиональной деятельности в
экономической и финансовой сферах.

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности
человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм
морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости,
коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины,
осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и
целостности государства на примерах разделов «Человек в обществе», «Духовная культура»,
«Экономическая жизнь общества».

Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать
понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе достижений
российской науки и искусства, направлений научно-технологического развития Российской
Федерации, при изложении собственных суждений и построении устных и письменных
высказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный институт, общественный
прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, личность, социализация, истина,
мышление, духовная культура, духовные ценности, народная культура, массовая культура,
элитарная культура, ценности и идеалы; образование, наука, искусство, религия, мораль,
мировоззрение, экономическая система, экономический рост, экономический цикл,
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ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний продукт, факторы
долгосрочного 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 в
социальных науках понятия и термины, отражающие явления и процессы социальной
действительности, в том числе: виды и формы деятельности; формы познания, культуры; виды
знания, науки, религий; виды и уровни образования в Российской Федерации; виды налоговых
систем, издержек производства, безработицы, финансовых услуг; типы и виды рыночных
структур; факторы производства; источники финансирования предприятий.

Уметь устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами причинно-
следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и элементов общества;
материальной и духовной культуры; владеть уровнями и методами научного познания; мышления
и деятельности; общественного и индивидуального сознания; чувственного и рационального
познания; народной, массовой и элитарной культуры; экономической деятельности и проблем
устойчивого развития; макроэкономических показателей и качества жизни; спроса и предложения;

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической
сферах жизни российского общества; противоречивого характера общественного прогресса;
глобализации; культурного многообразия современного общества; возрастания роли науки в
современном обществе; инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как
социальных институтов; морали; искусства; экономические функции государства; Центрального
банка Российской Федерации; налоговой системы Российской Федерации; предпринимательства;

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в
том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках.

Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в социальных
науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального
познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное

прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод.
Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная

культура», «Экономическая жизнь общества», для анализа социальной информации о
многообразии путей и форм общественного развития, российском обществе, об угрозах и вызовах
развития 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, нормативные
правовые акты, государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ;
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осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный
поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные
выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты,
выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная
культура», «Экономическая жизнь общества».

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с использованием
полученных знаний об обществе, о его духовной культуре и экономической жизни, о человеке,
его познавательной деятельности и творческой активности, представлять ее результаты в виде
завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной
направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы,
сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов,
анализировать неадаптированные тексты.

Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями других
национальностей 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; использовать
средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач при
изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь
общества».

Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях о
человеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, собственные
суждения и аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов на формирование
личности; противоречивых последствий глобализации; соотношения свободы и необходимости в
деятельности человека; значения культурных ценностей и норм в жизни общества, в духовном
развитии личности; роли государства в экономике; путей достижения экономического роста;
взаимосвязи экономической свободы и социальной ответственности;

конкретизировать теоретические положения, в том числе о типах общества; многообразии
путей и форм общественного развития; человеке как результате биологической и
социокультурной эволюции; многообразии видов деятельности и ее мотивации; этапах
социализации; особенностях научного познания в социально-гуманитарных науках; духовных
ценностях; субкультуре и контркультуре; диалоге культур; категориях морали; возможностях
самовоспитания; особенностях образования и науки в современном обществе; свободе совести;
значении поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии
функций искусства; достижениях современного российского искусства; использовании мер
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации;
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выборе способов рационального экономического поведения людей, особенностях труда молодежи
в условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной действительности, модельными
ситуациями, примерами из личного социального опыта.

Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании
финансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и использовать
информацию для принятия ответственных решений по достижению финансовых целей и
управлению личными финансами при реализации прав и обязанностей потребителя финансовых
услуг с учетом основных способов снижения рисков и правил личной финансовой безопасности.

Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества,
общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, научного
познания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни общества,
в том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности
информации; соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках
информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения
социальных норм.

Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с
помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции;
определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать
поведение людей и собственное поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, включая
нормы морали и права, экономической рациональности; осознавать неприемлемость
антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании.

Предметные результаты освоения программы 11 класса по обществознанию (базовый
уровень).

Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной
стратификации; формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о семье
как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальной
политики в Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи;

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной
политики Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов
государственной власти;

о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской
Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации,
правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом регулирования
гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных, уголовных
правовых отношений; экологическом законодательстве, гражданском, административном и
уголовном судопроизводстве.
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Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности
человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм
морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости,
коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины,
осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и
целостности государства на примерах разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера»,
«Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации».

Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать
понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении собственных
суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: социальные
общности, социальные группы и отношения между ними, социальная стратификация, социальное
неравенство, 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, юридическая
ответственность, нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, законодательный процесс,
правовой статус, гражданство Российской Федерации, налог;

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальная
справедливость, социальный институт;

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в
социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и процессы, в том
числе: социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; социальные
нормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных процессов в
современном мире; формы государства; политические партии; виды политического лидерства,
избирательных и партийных систем, политических идеологий; правовые нормы; отрасли и
институты права; источники права; нормативные правовые акты; виды правовых отношений;
правонарушения; виды юридической ответственности; права и свободы человека и гражданина
Российской Федерации; конституционные обязанности гражданина Российской Федерации;
способы защиты гражданских прав, правоохранительные органы; организационно-правовые
формы юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; права и обязанности работников
и работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права и
обязанности налогоплательщиков; виды административных правонарушений и наказаний;
экологические правонарушения; способы защиты права на благоприятную окружающую среду;
виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве.
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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 общественных
процессов;

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической
сферах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской Федерации;
возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; социальных
конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и юридической
ответственности за него; абсентеизма; коррупции;

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социального
контроля; государства, субъектов 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, в
том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках.

Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни
общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального
познания, в том числе социологические опросы, биографический, сравнительно-правовой метод,
политическое прогнозирование.

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 развитии
российского общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации,
правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из
источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах
государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы
стратегического характера, публикации в СМИ;

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в различных
знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести
целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать
обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении,
выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Социальная
сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в
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Российской Федерации».
Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с использованием

полученных знаний о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере,
правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее результаты в
виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной
направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы,
сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов,
анализировать неадаптированные тексты.

Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с представителями
других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей,
ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции;
осознания роли непрерывного образования; использовать средства информационно-
коммуникационных технологий в решении раз-личных задач при изучении разделов «Социальная
сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской
Федерации».

Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о структуре
общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве Российской
Федерации собственные суждения и аргументы по проблемам социальной мобильности, ее форм
и каналов в современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций развития
семьи; участия субъектов политики в политическом процессе; опасности коррупции и
необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека с обязанностями и правовой
ответственностью;

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о социальной
структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии общества;
особенностях политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в
современной политической коммуникации; необходимости поддержания законности и
правопорядка; юридической ответственности за совершение правонарушений; механизмах защиты
прав человека; особенностях трудовых правоотношений несовершеннолетних работников;
особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних для объяснения явлений
социальной действительности;

конкретизировать теоретические положения о конституционных принципах национальной
политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая этносоциальные, и путях их
разрешения; государственной поддержке социально незащищенных слоев общества и мерах
социальной поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном устройстве и политической
системе Российской Федерации на современном этапе; государственном суверенитете;
избирательной системе в Российской Федерации; государственной службе и статусе



459

государственного служащего; основах конституционного строя Российской Федерации; субъектах
гражданских правоотношений; юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании
оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения трудового
договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; порядке
и условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях налогоплательщика;
принципах уголовного права, уголовного процесса, гражданского процесса фактами социальной
действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта.

Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг,
зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и
использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в
цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной финансовой
безопасности.

Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, политической
жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по каналам сетевых
коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить различные оценки
социального взаимодействия, политических событий, правовых отношений, содержащиеся в
источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с
точки зрения социальных норм, в том числе норм морали и права.

Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученных
знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии
разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и
собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права,
ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и
наркомании.

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (углублённый
уровень).

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (углублённый уровень)
(предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по
обществознанию, обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения,
планируемые результаты освоения программы по обществознанию.

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения обществознания,
характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в структуре
учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов.

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для
обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.
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Планируемые результаты освоения программы по обществознанию 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 обществознанию на уровне среднего общего образования разработана на

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы,
представленных в ФГОС СОО, в соответствии с концепцией преподавания учебного предмета
«Обществознание», а также с учётом рабочей программы воспитания. Рабочая программа по
обществознанию углублённого уровня ориентирована на расширение и углубление содержания,
представленного в рабочей программе по обществознанию базового уровня.

Обществознание выполняет ведущую роль в реализации функции интеграции молодёжи в
современное общество, направляет и обеспечивает условия формирования российской
гражданской идентичности, освоения традиционных ценностей многонационального российского
народа, социализации обучающихся, их готовности к саморазвитию и непрерывному
образованию, труду и творческому самовыражению, правомерному поведению и взаимодействию
с другими людьми в процессе решения задач личной и социальной значимости.

Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретических знаний,
традиционные ценности российского общества, представленные на базовом уровне, и
обеспечивает преемственность по отношению к обществоведческому курсу уровня основного
общего образования путём углублённого изучения ряда социальных процессов и явлений.
Вводится ряд новых, более сложных компонентов содержания, включающих знания, социальные
навыки, нормы и принципы поведения людей в обществе, правовые нормы, регулирующие
отношения людей во всех областях жизни.

Сохранение интегративного характера предмета на углублённом уровне предполагает
включение в его содержание тех компонентов, которые создают целостное и достаточно полное
представление обо всех основных сторонах развития общества, о деятельности человека как
субъекта общественных отношений, а также о способах их регулирования. Каждый из
содержательных компонентов, которые представлены и на базовом уровне, раскрывается в
углублённом курсе в более широком многообразии связей и отношений. Кроме того, содержание
предмета дополнено рядом вопросов, связанных с логикой и методологией познания социума
различными социальными науками. Усилено внимание к характеристике основных социальных
институтов. В основу отбора и построения учебного содержания положен принцип
многодисциплинарности обществоведческого знания. Разделы курса отражают основы различных
социальных наук.

Углубление теоретических представлений сопровождается созданием условий для развития
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способности самостоятельного получения знаний на основе освоения различных видов (способов)
познания, их применения при работе как с адаптированными, так и неадаптированными
источниками информации в условиях возрастания роли массовых коммуникаций.

Содержание учебного предмета ориентировано на познавательную деятельность,
опирающуюся как на традиционные формы коммуникации, так и на цифровую среду,
интерактивные образовательные технологии, визуализированные данные, схемы, моделирование
жизненных ситуаций.

Изучение обществознания на углублённом уровне предполагает получение обучающимися
широкого (развёрнутого) опыта учебно исследовательской деятельности, характерной для высшего
образования.

С учётом особенностей социального взросления обучающихся, их личного социального
опыта и осваиваемых ими социальных практик, изменения их интересов и социальных запросов
содержание 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 образовательные
организации, реализующие программы высшего образования.

Целями изучения учебного предмета «Обществознание» углублённого уровня являются:
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма,

правовой культуры и правосознания, уважения к социальным нормам и моральным ценностям,
приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и
законодательстве Российской Федерации;

развитие духовно нравственных позиций и приоритетов личности в период ранней юности,
правового сознания, политической культуры, экономического образа мышления, функциональной
грамотности, способности к предстоящему самоопределению в различных областях жизни:
семейной, трудовой, профессиональной;

освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ базовых для
предмета социальных наук, изучающих особенности и противоречия современного общества, его
социокультурное многообразие, единство социальных сфер и институтов, человека как субъекта
социальных отношений, многообразие видов деятельности людей и регулирование общественных
отношений;

развитие комплекса умений, направленных на синтезирование информации из разных
источников (в том числе неадаптированных, цифровых и традиционных) для решения
образовательных задач и взаимодействия с социальной средой, выполнения типичных социальных
ролей, выбора стратегий поведения в конкретных ситуациях осуществления коммуникации,
достижения личных финансовых целей, взаимодействия с государственными органами,
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финансовыми организациями;
овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и

мыслительных процессов, их результатов, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения с использованием инструментов (способов)
социального познания, ценностных ориентиров, элементов научной методологии;

обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных областях
общественной жизни и в сферах межличностных отношений, создание условий для освоения
способов успешного взаимодействия с политическими, правовыми, финансово-экономическими и
другими социальными институтами и решения значимых для личности задач, реализации
личностного потенциала;

расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни общества, профессионального выбора,
поступления в образовательные организации, реализующие программы высшего образования, в
том числе по направлениям социально гуманитарной подготовки.

Общее число часов, рекомендованных для изучения 272 часа – часов: в 10 классе – 136
часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю).

Содержание обучения в 10 классе Последовательность изучения тем в пределах одного
раздела может варьироваться.

Социальные науки и их особенности.
Общество как предмет изучения. Различные подходы к изучению общества. Особенности

социального познания. Научное и ненаучное социальное познание.
Социальные науки в системе научного знания. Место философии в системе

обществознания. Философия и наука.
Методы изучения социальных явлений. Сходство и различие естествознания и

обществознания. Особенности наук, изучающих общество и человека.
Социальные науки и профессиональное самоопределение молодёжи.
Введение в философию.
Социальная философия, её место в системе наук об обществе. Философское осмысление

общества 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
и революция как формы социального изменения. Влияние массовых коммуникаций на развитие
общества и человека.

Понятие общественного прогресса, критерии общественного прогресса. Противоречия
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общественного прогресса. Процессы глобализации. Противоречивость глобализации и её
последствий. Глобальные проблемы современности. Общество и человек перед лицом угроз и
вызовов XXI в.

Философская антропология о становлении человека и зарождении общества. Человечество
как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность человека как философская
проблема. Духовное и материальное в человеке. Способность к познанию и деятельности –
фундаментальные особенности человека.

Сознание. Взаимосвязь сознания и тела. Самосознание и его роль в развитии личности.
Рефлексия. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и обыденное сознание.
Формы общественного сознания: религиозное, нравственное, политическое и другие. Способы
манипуляции общественным мнением. Установки и стереотипы массового сознания. Воздействие
средств массовой информации на массовое и индивидуальное сознание в условиях цифровой
среды. Использование достоверной и недостоверной информации.

Философия о деятельности как способе существования людей, самореализации личности.
Мотивация деятельности. Потребности и интересы. Многообразие видов деятельности. Свобода и
необходимость в деятельности.

Гносеология в структуре философского знания. Проблема познаваемости мира. Познание
как деятельность. Знание, его виды. Истина и её критерии. Абсолютная истина. Относительность
истины. Истина и заблуждение. Формы чувственного познания, его специфика и роль. Формы
рационального познания. Мышление и язык. Смысл и значение языковых выражений.
Рассуждения и умозаключения. Дедукция и индукция. Доказательство, наблюдение, эксперимент,
практика. Объяснение и понимание. Виды объяснений. Распространённые ошибки в
рассуждениях. Парадоксы, спор, дискуссия, полемика. Основания, допустимые приёмы
рационального спора. Научное знание, его характерные признаки: системность, объективность,
доказательность, проверяемость. Эмпирический и теоретический уровни 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 творец
и творение культуры. Мировоззрение: картина мира, идеалы, ценности и цели. Понятие культуры.
Институты культуры. Диалог культур. Богатство культурного наследия России. Вклад российской
культуры в мировую культуру. Массовая и элитарная культура. Народная культура. Творческая
элита. Религия, её культурологическое понимание. Влияние религии на развитие культуры.

Искусство, его виды и формы. Социальные функции искусства. Современное искусство.
Художественная культура.

Наука как область духовной культуры. Роль науки в современном обществе. Социальные
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последствия научных открытий и ответственность учёного. Авторитет науки. Достижения
российской науки на современном этапе.

Образование как институт сохранения и передачи культурного наследия.
Этика, мораль, нравственность. Основные категории этики. Свобода воли и нравственная

оценка. Нравственность как область индивидуально ответственного поведения.
Этические нормы как регулятор деятельности социальных институтов и нравственного

поведения людей.
Особенности профессиональной деятельности по направлениям, связанным с философией.
Введение в социальную психологию.
Социальная психология в системе социально гуманитарного знания. Этапы и основные

направления развития социальной психологии. Междисциплинарный характер социальной
психологии.

Теории социальных отношений. Основные типы социальных отношений.
Личность как объект исследования социальной психологии. Социальная установка.

Личность в группе. Понятие «Я-концепция». Самопознание и самооценка. Самоконтроль.
Социальная идентичность. Ролевое поведение. Межличностное взаимодействие как объект
социальной психологии.

Группа как объект исследования социальной психологии. Классификация групп в
социальной психологии. Большие социальные группы. Стихийные группы и массовые движения.
Способы психологического воздействия в больших социальных группах. Феномен психологии
масс, «эффект толпы».

Малые группы. Динамические процессы в малой группе.
Условные группы. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития.
Влияние группы на индивидуальное поведение. Групповая сплочённость. Конформизм и

нонконформизм. Причины конформного поведения. Психологическое манипулирование и
способы противодействия ему. Межличностные отношения в группах. Межличностная
совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Психологические проблемы
лидерства. Формы и стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах.

Антисоциальные группы. Опасность криминальных групп. Агрессивное поведение.
Общение как объект социально психологических исследований. Функции общения.

Общение как обмен информацией. Общение как взаимодействие. Особенности общения в
информационном обществе. Институты коммуникации. Роль социальных сетей в общении. Риски
социальных сетей и сетевого общения. Информационная безопасность.

Теории конфликта. Межличностные конфликты и способы их разрешения.
Особенности профессиональной деятельности социального психолога. Психологическое
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образование.
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. Экономическое
содержание собственности. Главные вопросы экономики. Производство. Факторы производства и
факторные доходы. Кривая производственных возможностей. Типы экономических систем.

Экономическая деятельность и её субъекты. Домашние хозяйства, предприятия,
государство. Потребление, сбережения, инвестиции. Экономические отношения и экономические
интересы. Рациональное поведение людей в экономике. Экономическая свобода и социальная
ответственность субъектов экономики.

Институт рынка. Рыночные механизмы: цена и конкуренция. Рыночное ценообразование.
Рыночный спрос, величина и факторы спроса. Рыночное предложение, величина и факторы
предложения. Закон спроса. Закон предложения. Эластичность спроса и эластичность
предложения. Нормальные блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Товары
Гиффена и эффект Веблена. Рыночное равновесие, равновесная цена.

Конкуренция как основа функционирования рынка. Типы рыночных структур.
Совершенная и несовершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия.
Монополия, виды монополий. Монопсония. Государственная политика Российской Федерации по
поддержке и защите конкуренции. Методы антимонопольного регулирования экономики.

Рынок ресурсов. Рынок земли. Природные ресурсы и экономическая рента. Рынок
капитала. Спрос и предложение на инвестиционные ресурсы. Дисконтирование. Определение
рыночно справедливой цены актива. Рынок труда. Занятость и безработица. Государственная
политика регулирования рынка труда в Российской Федерации. Минимальная оплата труда. Роль
профсоюзов. Потребности современного рынка труда в Российской Федерации.

Информация как ресурс экономики. Асимметрия информации. Способы решения проблемы
асимметрии информации. Государственная политика цифровизации экономики в Российской
Федерации.

Институт предпринимательства и его роль в экономике. Виды и мотивы
предпринимательской деятельности. Организационно правовые формы предприятий. Малый
бизнес. Франчайзинг. Этика предпринимательства. Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации.

Экономические цели фирмы. Показатели деятельности фирмы. Выручка и прибыль.
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Издержки и их виды (необратимые издержки, постоянные и переменные издержки, средние и
предельные издержки). Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Эффект масштаба
производства. Амортизационные отчисления. Альтернативная стоимость и способы
финансирования предприятия. Основные принципы менеджмента. Основные элементы
маркетинга. Влияние конкуренции на деятельность фирмы. Политика импортозамещения в
Российской Федерации.

Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк Российской
Федерации. Финансовые услуги. Вклады и кредиты. Денежная масса и денежная база. Денежные
агрегаты. Денежный мультипликатор. Финансовые рынки, их виды и функции. Денежный рынок.
Фондовый рынок. Современные финансовые технологии. Финансовая безопасность. Цифровые
финансовые активы. Монетарная политика. Денежно кредитная политика Банка России. Инфляция:
причины, виды, социально экономические последствия. Антиинфляционная политика в
Российской Федерации.

Государство в экономике. Экономические функции государства. Общественные блага
(блага общего доступа, чисто общественные блага, чисто частные блага). Исключаемость и
конкурентность в потреблении. Способы предоставления общественных благ. Несовершенства
рыночной 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. Мультипликаторы
бюджетной политики. Налоги. Виды налогов. Принципы налогообложения в Российской
Федерации. Налогообложение и субсидирование. Фискальная политика государства.

Экономический рост. Измерение экономического роста. Основные макроэкономические
показатели: валовой национальный продукт (ВНП), валовый внутренний продукт (ВВП). Индексы
цен. Связь между показателями ВВП и ВНП. Реальный и номинальный валовый внутренний
продукт. Факторы долгосрочного экономического роста. Рынок благ. Совокупный спрос и
совокупное предложение. Экономические циклы. Фазы экономического цикла. Причины
циклического развития экономики. Значение совокупного спроса и совокупного предложения для
циклических колебаний и долгосрочного экономического роста.

Мировая экономика. Международное разделение труда. Внешняя торговля. Сравнительные
преимущества 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 профессиональной
деятельности в экономической сфере.
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Содержание обучения в 11 классе Последовательность изучения тем в пределах одного
раздела может варьироваться.

Введение в социологию.
Социология в системе социально-гуманитарного знания, её структура и функции. Этапы и

основные направления развития социологии. Структурный и функциональный анализ общества в
социологии.

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные субъекты и их
многообразие. Социальные общности и группы. Виды социальных групп.

Этнические общности. Этнокультурные ценности и традиции. Нация как этническая и
гражданская общность. Этнические отношения. Этническое многообразие современного мира.
Миграционные процессы в современном мире. Конституционные основы национальной политики
в Российской Федерации.

Молодёжь как социальная группа, её социальные и социально-психологические
характеристики. Особенности молодёжной субкультуры. Проблемы молодёжи в современной
России. Государственная молодёжная политика Российской Федерации.

Институты социальной стратификации. Социальная структура и стратификация.
Социальное неравенство. Критерии социальной стратификации. Стратификация в
информационном обществе.

Институт семьи. Типы семей. Семья в современном обществе. Традиционные семейные
ценности. Изменение социальных ролей в современной семье. Демографическая и семейная
политика в Российской Федерации.

Образование как социальный институт. Функции образования. Общее и профессиональное
образование. Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение непрерывного
образования в информационном обществе. Система образования в Российской Федерации.
Тенденции развития образования в Российской Федерации.

Религия как социальный институт. Роль религии в жизни общества и человека. Мировые и
национальные 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 социальная
роль. Социальные роли в юношеском возрасте.

Статусно-ролевые отношения как основа социальных институтов. Возможности повышения
социального статуса в современном обществе. Социальная мобильность, её формы и каналы.
Социальные интересы. Социальные, этно-социальные (межнациональные) конфликты. Причины
социальных конфликтов. Способы их разрешения.

Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Отклоняющееся поведение, его
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формы и проявления. Конформизм и девиантное поведение: последствия для общества.
Особенности профессиональной деятельности социолога. Социологическое образование.
Введение в политологию.
Политология в системе общественных наук, её структура, функции и методы.
Политика как общественное явление. Политические отношения, их виды. Политический

конфликт, пути его урегулирования. Политика и мораль. Роль личности в политике.
Власть в обществе и политическая власть. Структура, ресурсы и функции политической

власти. Легитимность власти. Институционализация политической власти. Политические
институты современного общества.

Политическая система общества, её структура и функции. Факторы формирования
политической системы. Политические ценности. Политические нормы. Политическая
коммуникация. Политическая система современного российского общества.

Место государства в политической системе общества. Понятие формы государства. Формы
правления. Государственно территориальное устройство. Политический режим. Типы
политических режимов. Демократия, её основные ценности и признаки. Проблемы современной
демократии.

Институты государственной власти. Институт главы государства.
Институт законодательной власти. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм.

Развитие традиций парламентской демократии в России. Местное самоуправление в Российской
Федерации.

Институт исполнительной власти.
Институты судопроизводства и охраны правопорядка.
Институт государственного управления. Основные функциии направления политики

государства. Понятие бюрократии. Особенности государственной службы.
Институты представительства социальных интересов. Гражданское общество.

Взаимодействие институтов гражданского общества и публичной власти.
Выборы в демократическом обществе. Институт всеобщего избирательного права.

Избирательный процесс и избирательные системы. Избирательная система Российской
Федерации. Избирательная кампания. Абсентеизм, его причины и опасность.

Институт политических партий и общественных организаций. Виды, цели и функции
политических партий. Партийные системы. Становление многопартийности в Российской
Федерации. Общественно-политические движения в политической системе демократического
общества. Группы интересов. Группы давления (лоббирование).

Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в современной
России. Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Имидж политического лидера.
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Понятие, структура, функции и типы политической культуры. Политические идеологии.
Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе.

Политическая социализация и политическое поведение личности. Политическая
психология и политическое сознание. Типы политического поведения, политический выбор.
Политическое участие.

Политический процесс и его основные характеристики. Виды политических процессов.
Особенности политического процесса в современной России. Место и роль средств массовой
информации в политическом процессе. Интернет в политической коммуникации.

Современный этап политического развития России. Особенности профессиональной
деятельности политолога.

Политологическое образование.
Введение в правоведение.
Юридическая наука. Этапы и основные направления развития юридической науки.
Право как социальный институт. Понятие, признаки и функции права. Роль права в жизни

общества. Естественное и позитивное право. Право и мораль. Понятие, структура и виды
правовых норм. Источники права: нормативный правовой акт, нормативный договор, правовой
обычай, судебный прецедент. Связь права и государства. Правовое государство и гражданское
общество. 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, правоприменительные
акты. Толкование права.

Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений, состав
правонарушения. Законность и правопорядок, их гарантии. Понятие и виды юридической
ответственности.

Конституционное право России, его источники. Конституция Российской Федерации.
Основы конституционного строя Российской Федерации.

Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Гражданство как
политико правовой институт. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, основания
приобретения. Гарантии и защита прав человека. Права ребёнка. Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации. Уполномоченный по правам ребёнка при Президенте
Российской Федерации.
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Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Воинская обязанность
и альтернативная гражданская служба.

Россия – федеративное государство. Конституционно правовой статус субъектов
Российской Федерации.

Конституционно-правовой статус федеральных органов власти в Российской Федерации.
Разграничение предметов ведения и полномочий между органами публичной власти в Российской
Федерации. Президент Российской Федерации: порядок избрания, полномочия и функции.

Федеральное собрание – парламент Российской Федерации, порядок формирования и
функции. Правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти:
структура, полномочия и функции. Судебная система Российской Федерации, её структура,
конституционные принципы правосудия. Конституционное судопроизводство.
Правоохранительные органы Российской Федерации. Конституционные основы деятельности
правоохранительных органов Российской Федерации.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: система, порядок
формирования и функции. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в России.

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско правовые отношения:
понятие и виды. Субъекты гражданского права. Физические и юридические лица.
Правоспособность и дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних. Правомочия
собственника, формы собственности. Обязательственное право. Сделки. Гражданско правовой
договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Наследование как социально-правовой
институт. Основания наследования (завещание, наследственный договор, наследование по закону).
Права на результаты интеллектуальной деятельности. Защита гражданских прав. Защита прав
потребителей. Гражданско правовая ответственность.

Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак как социально-правовые
институты. Правовое регулирование отношений супругов. Условия заключения брака. Порядок
заключения брака. Прекращение брака. Брачный договор. Права и обязанности членов семьи
(супругов, родителей и детей). Институт материнства, отцовства и детства. Ответственность
родителей за воспитание детей. Усыновление. Опека и попечительство. Приёмная семья.

Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений:
работник и работодатель. Социальное партнёрство в сфере труда. Порядок приёма на работу.
Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора. Виды рабочего времени.
Время отдыха. Заработная плата. Трудовой распорядок и дисциплина труда. Дисциплинарная
ответственность. Охрана труда. Виды трудовых споров. Особенности правового регулирования
труда несовершеннолетних в Российской Федерации.

Образовательное право в российской правовой системе. Образовательные правоотношения.
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Права и обязанности участников образовательного процесса. Общие требования к организации
приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования.

Административное право, его источники. Субъекты административного права.
Государственная служба и государственный служащий. Противодействие коррупции в системе
государственной службы. Административное правонарушение и административная
ответственность, виды наказаний в административном праве. Административная ответственность
несовершеннолетних. Управление использованием и охраной природных ресурсов. Экологическое
законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты экологических прав.

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Права и обязанности
потребителей финансовых услуг.

Налоговое право. Источники налогового права. Субъекты налоговых правоотношений.
Права и обязанности налогоплательщика. Налоговые правонарушения. Ответственность за
уклонение от уплаты налогов.

Уголовное право, его принципы. Понятие преступления, состав преступления. Виды
преступлений. Уголовная ответственность, виды наказаний в уголовном праве. Уголовная
ответственность за коррупционные преступления. Необходимая оборона и крайняя
необходимость. Уголовная ответственность несовершеннолетних.

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. Участники
гражданского процесса. Стадии гражданского процесса.

Арбитражный процесс. Административный процесс.
Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты

уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд
присяжных заседателей.

Международное право, его основные принципы и источники. Субъекты международного
права. Международная защита прав человека. Источники и принципы международного
гуманитарного права.

Юридическое образование. Профессиональная деятельность юриста. Основные виды
юридических профессий.

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию на уровне среднего
общего образования.

Личностные результаты программы по обществознанию на уровне среднего общего
образования отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться
сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных
внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества,
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расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных
направлений воспитательной деятельности.

124.8.2. В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

1) гражданского воспитания:
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного

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

демократических ценностей, уважение ценностей иных культур, конфессий;
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества,

участвовать в самоуправлении в школе и детско юношеских организациях;
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и

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

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

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

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;
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;
4) эстетического воспитания:



473

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 творчества;

стремление проявлять качества творческой личности;
5) физического воспитания:
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к

своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании;
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 социально направленной деятельности, способность инициировать,

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;
мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учёту

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности;
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;
7) экологического воспитания:
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 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, предотвращать их;

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

науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур,
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;
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совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между
людьми и познания мира;

языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка социально-
экономической и политической коммуникации;

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;

мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей
жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин.

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы
среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект,
предполагающий сформированность:

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть
направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в
межличностном взаимодействии и при принятии решений;

саморегулирования, 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;

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать
типичные социальные роли;

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать
его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими
людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.

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

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

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать её
разносторонне;

устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, классификации и
обобщения социальных объектов, явлений и процессов, определять критерии типологизации;
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определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения, выявлять
связь мотивов, интересов и целей деятельности;

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и
процессах, прогнозировать возможные пути разрешения противоречий;

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ресурсов и
возможных 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 и
комбинированного взаимодействия;

развивать креативное мышление при решении учебно познавательных, жизненных проблем,
при выполнении социальных проектов.

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

развивать навыки учебно исследовательской и проектной деятельности, навыки разрешения
проблем; проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания, включая специфические методы
социального познания;

осуществлять в различных видах деятельность по получению нового знания, его
интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при
создании учебных и социальных проектов;

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые
понятия и методы;

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;

выявлять причинно следственные связи социальных явлений и процессов и
актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для
доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их
достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

оценивать новые ситуации, возникающие в процессе познания социальных объектов, в
социальных отношениях; оценивать приобретённый опыт;

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в
познавательную и практическую области жизнедеятельности;

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплекса социальных наук,
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учебных и внеучебных источников информации;
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и

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

познавательных универсальных учебных действий:
владеть навыками получения социальной информации, в том числе об основах

общественных наук и обществе как системе социальных институтов, факторах социальной
динамики из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ,
систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления;

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой
аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, включая статистические
данные, графики, таблицы;

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм
представления, в том числе полученной из интернет-источников, её соответствие правовым и
морально этическим нормам;

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности
личности.

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

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;
владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести

диалог, учитывать разные точки зрения;
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных

универсальных учебных действий:
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных ситуациях,
включая область профессионального самоопределения;

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов,
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собственных возможностей и предпочтений;
давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической

деятельности, в межличностных отношениях;
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений, проявлять интерес к

социальной проблематике;
делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив,

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение;
оценивать приобретённый опыт;
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и

возможностей каждого члена коллектива;
принимать цели совместной деятельности, организовывать и 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 учебно исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с
позиции новизны, оригинальности, практической значимости;

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять
творчество и воображение, быть инициативным.

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

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать
соответствие результатов целям;

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для
оценки ситуации, выбора верного решения;

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.
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Предметные результаты освоения программы по обществознанию. К концу 10 класса
обучающийся 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 социальной
действительности; объяснять взаимосвязь общественных наук, необходимость комплексного
подхода к изучению социальных явлений и процессов, знать ключевые темы, исследуемые этими
науками, в том числе таких вопросов, как системность общества, разнообразие его связей с
природой, единство и многообразие в общественном развитии, факторы и механизмы социальной
динамики, роль человека как субъекта общественных отношений, виды и формы познавательной
деятельности; общественная природа личности, роль общения и средств коммуникации
формировании социально-психологических качеств личности; природа межличностных
конфликтов и пути их разрешения; экономика как объект изучения экономической теорией,
факторы производства и субъекты экономики, экономическая эффективность, типы
экономических систем, экономические функции государства, факторы и показатели
экономического роста, экономические циклы, рыночное ценообразование, экономическое
содержание собственности, финансовая система и финансовая политика государства;

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-
нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных институтов,
их взаимосвязи и взаимовлиянии, изменении их состава и функций в процессе общественного
развития, политике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных
институтов российского общества, в том числе поддержку конкуренции, развитие малого и
среднего предпринимательства, внешней торговли, налоговой системы, финансовых рынков;

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой
среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая
типологизацию, социологические опросы, социальное прогнозирование, доказательство,
наблюдение, эксперимент, практику как методы обоснования истины; методы социальной
психологии, включая анкетирование, интервью, метод экспертных оценок, анализ документов для
принятия обоснованных решений, планирования и достижения познавательных и практических
целей, включая решения о создании и использовании сбережений, инвестиций, способах
безопасного использования финансовых услуг, выборе будущей профессионально трудовой сферы,
о возможностях применения знаний основ социальных наук в различных областях
жизнедеятельности;

уметь классифицировать и типологизировать: социальные институты, типы обществ,
формы общественного сознания, виды деятельности, виды потребностей, формы познания, уровни
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и методы научного знания, формы культуры, типы мировоззрения; типы социальных отношений,
виды социальных групп, разновидности социальных конфликтов и способы их разрешения, типы
рыночных структур, современные финансовые технологии, методы антимонопольного
регулирования экономики, виды предпринимательской деятельности, показатели деятельности
фирмы, финансовые институты, факторы производства и факторные доходы;

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их на
теоретическом и фактическо эмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, вести
дискуссию, 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 малых
группах, влияния групп на поведение людей, особенностей общения в информационном
обществе, причин возникновения межличностных конфликтов, экономической свободы и
социальной ответственности субъектов экономики, эффективности мер поддержки малого и
среднего бизнеса, причинах несовершенства рыночной экономики, путей достижения социальной
справедливости в условиях рыночной экономики;

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники
научного и научно публицистического характера, ранжировать источники социальной информации
по целям распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с
использованием из различных источников знаний, учебно исследовательской и проектной работы
по философской, социально-психологической и экономической проблематике: определять
тематику учебных исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их
реализации, обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ; владеть навыками
презентации результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности на публичных
мероприятиях; уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт
самопознания, самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, использовать его при
решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, конкретизировать примерами
из личного социального опыта, фактами социальной действительности, модельными ситуациями,
теоретическими положениями разделов «Основы философии», «Основы социальной психологии»,
«Основы экономической науки», включая положения о влиянии массовых коммуникаций на
развитие человека и общества, способах манипуляции общественным мнением, распространённых
ошибках в рассуждениях при ведении дискуссии, различении достоверных и недостоверных
сведений при работе с социальной информацией, возможностях оценки поведения с
использованием нравственных категорий, выборе рациональных способов поведения людей в
экономике в условиях ограниченных ресурсов, особенностях профессиональной деятельности в
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экономической сфере, практике поведения на основе этики предпринимательства, о способах
защиты своих экономических прав и интересов, соблюдении правил грамотного и безопасного
поведения при пользовании финансовыми услугами и современными финансовыми технологиями,
особенностях труда молодёжи в условиях конкуренции на рынке труда;

уметь проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с общественными
институтами на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в
Российской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы,
составлять документы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах
материала разделов «Основы философии», «Основы социальной психологии», «Основы
экономической науки»;

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по
направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать
новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию,
полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах,
способность ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с
философией, социальной психологией и экономической наукой.

Предметные результаты освоения программы по обществознанию. К концу 11 класса
обучающийся будет:

владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая знания о
предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и роли в
социальном познании, в постижении и преобразовании социальной действительности; объяснять
взаимосвязь социальных наук, необходимости комплексного подхода к изучению социальных
явлений и процессов, знания ключевых тем, исследуемых этими науками, в том числе такие
вопросы, как социальная структура и социальная стратификация, социальная мобильность в
современном обществе, статусно ролевая 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 в
политической системе общества, факторы политической социализации, функции
государственного управления, взаимосвязь права и государства, признаки и виды
правоотношений, отрасли права и их институты, основы конституционного строя России,
конституционно-правовой статус высших органов власти в Российской Федерации, основы
деятельности правоохранительных органов и местного самоуправления, пути преодоления
правового нигилизма;

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-
нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных институтов,
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включая семью, образование, религию, институты в сфере массовых коммуникаций, в том числе
средства массовой информации, институты социальной стратификации, базовые политические
институты, включая государство и институты государственной власти: институт главы
государства, законодательной и исполнительной власти, судопроизводства и охраны
правопорядка, государственного управления, институты всеобщего избирательного права,
политических партий и общественных организаций, представительства социальных интересов, в
том числе об институте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации,
институты права, включая непосредственно право как социальный институт, институты
гражданства, брака, материнства, отцовства и детства, наследования; о взаимосвязи и
взаимовлиянии различных социальных институтов, об изменении их состава и функций в
процессе общественного развития, о политике Российской Федерации, направленной на
укрепление и развитие социальных институтов российского общества; о способах и элементах
социального контроля, о типах и способах разрешения социальных конфликтов, о
конституционных принципах национальной политики в Российской Федерации;

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой
среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая методы:
социологии, такие как социологический опрос, социологическое наблюдение, анализ документов и
социологический эксперимент; политологии, такие как нормативно-ценностный подход,
структурно функциональный анализ, системный, институциональный, социально психологический
подход; правоведения, такие как формально-юридический, сравнительно правовой для принятия
обоснованных решений в различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения
познавательных и практических целей, в том числе в будущем при осуществлении социальной
роли участника различных социальных групп, избирателя, участии в политической
коммуникации, в деятельности политических партий и общественно-политических движений, в
противодействии политическому экстремизму, при осуществлении профессионального выбора;

уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновидности
социальных конфликтов, виды социального контроля; виды политических отношений, формы
государства, типы политических режимов, формы правления и государственно-территориального
устройства, виды политических институтов, типы политических партий, виды политических
идеологий, типы политического поведения; виды правовых норм, источники права, отрасли права,
виды правоотношений, виды правонарушений, виды юридической ответственности;

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их на
теоретическом и фактическо эмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, вести
дискуссию, в том числе при рассмотрении миграционных процессов и их особенностей, проблемы
социального неравенства, путей сохранения традиционных семейных ценностей, способов
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разрешения социальных конфликтов, причин отклоняющегося поведения, деятельность
политических институтов, роль политических партий и общественных организаций в современном
обществе, роль средств массовой информации в формировании политической культуры личности,
трансформация традиционных политических идеологий, деятельность правовых институтов,
соотношение права и закона;

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники
научного и научно-публицистического характера, выстраивать аргументы с привлечением
научных фактов и идей, ранжировать источники социальной информации по целям
распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с использованием знаний
из различных источников, учебно исследовательской, проектно исследовательской и другой
творческой работы по социальной, политической, правовой проблематике: определять тематику
учебных исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации,
обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ, владеть навыками презентации
результатов учебно исследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях;

уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт
самопознания и самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, выполнения
социальных ролей, использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных
проблем, в том числе связанных с изучением социальных групп, социального взаимодействия,
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 выбором
правомерных моделей поведения;

уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальной
действительности, модельными ситуациями теоретические положения разделов «Основы
социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения», включая положения об этнических
отношениях и этническом многообразии современного мира, молодёжи как социальной группе,
изменении социальных ролей в семье, системе образования Российской Федерации и тенденциях
его развития, средствах массовой информации, мировых и национальных религиях, политике как
общественном явлении, структуре, ресурсах, функциях и легитимности политической власти,
политических нормах и ценностях, политических конфликтах и путях их урегулирования, выборах
в демократическом обществе, о политической психологии и политическом сознании, влиянии
средств массовой коммуникации на политическое сознание, о защите прав человека, сделках,
обязательствах, основаниях наследования, правах на результаты интеллектуальной деятельности,
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особенностях правового регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации, о
причинах преступности, необходимой обороне и крайней необходимости, стадиях гражданского и
уголовного процесса, развитии правовой культуры;

проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными институтами на
основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской
Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять
документы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах материала
разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения»;

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по
направлениям социально гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать
новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию,
полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах,
способность ориентироваться в направлениях профессионального образования, связанных с
социально гуманитарной подготовкой и особенностями профессиональной деятельности
социолога, 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 освоения
программы по географии.

Пояснительная записка.
Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООП

СОО, представленных в ФГОС СОО, а также на основе характеристики планируемых результатов
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в
федеральной рабочей программе воспитания и подлежит непосредственному применению при
реализации образовательной программы среднего общего образования.

Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО к личностным,
метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ.

Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и развития
обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное
содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам
и темам курса, даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курса и
последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета
для реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы
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среднего общего образования, требований к результатам обучения географии, а также основных
видов деятельности обучающихся.

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовых
теоретических знаний особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза,
обобщения, интерпретации географической информации, использованию геоинформационных
систем и глобальных информационных сетей, навыков самостоятельной познавательной
деятельности с использованием различных источников. Программа по географии даёт
возможность дальнейшего формирования у обучающихся функциональной грамотности –
способности использовать получаемые знания для решения жизненных проблем в различных
сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений.

География является одним из учебных предметов, способных успешно выполнить задачу
интеграции содержания образования в области естественных и общественных наук.

В основу содержания географии положено изучение единого и одновременно
многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на формировании у
обучающихся целостного представления о роли России в современном мире. Факторами,
определяющими содержательную часть, явились интегративность, междисциплинарность,
практикоориентированность, экологизация и гуманизация географии, что позволило более чётко
представить географические реалии происходящих в современном мире геополитических,
межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально-экономических,
геоэкологических событий и процессов.

Изучение географии направлено на достижение следующих целей:
воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения

культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством
ознакомления с важнейшими проблемами современности, c ролью России как составной части
мирового сообщества;

воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи
природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях и
формирование 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 и
творческих способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и умений,
направленных на использование их в реальной действительности;

приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение целей
устойчивого развития.

В программе по географии на уровне среднего общего образования соблюдается
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преемственность с программой по географии на уровне основного общего образования, в том
числе в формировании основных видов учебной деятельности обучающихся.

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, – 68 часов: по одному часу
в неделю в 10 и 11 классах.

Содержание обучения географии в 10 классе.
География как наука.
Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. Традиционные и

новые методы исследований в географических науках, их использование в разных сферах
человеческой деятельности. Современные направления географических исследований. Источники
географической информации, ГИС. Географические прогнозы как результат географических
исследований.

Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая картина
мира, географическое мышление, язык географии. Их значимость для представителей разных
профессий.

Природопользование и геоэкология.
Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, её формирующие и

изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям территорий, её изменение во
времени. Географическая и окружающая среда.

Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного и
культурного разнообразия на Земле.

Практическая работа «Классификация ландшафтов с использованием источников
географической информации».

Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления,
климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающей среды.
«Климатические беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого развития и роль
географических наук в их достижении. Особо охраняемые природные территории как один из
объектов целей устойчивого развития. Объекты Всемирного природного и культурного наследия.

Практическая работа «Определение целей и задач учебного исследования, связанного с
опасными природными явлениями и (или) глобальными изменениями климата и (или)
загрязнением Мирового океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения (исследования).

Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов мира.
Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России.
Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими
ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезными ископаемыми. Земельные
ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы
их использования. География лесных ресурсов, лесной фонд мира. Обезлесение – его причины и
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распространение. Роль природных ресурсов Мирового океана (энергетических, биологических,
минеральных) в жизни человечества и перспективы их использования. Агроклиматические
ресурсы. Рекреационные ресурсы.

Практические работы: «Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору)
по источникам географической информации», «Определение ресурсообеспеченности стран
отдельными видами природных ресурсов».

Современная политическая карта.
Политическая география и геополитика. Политическая карта мира и изменения, на ней

происходящие. Новая многополярная модель политического мироустройства, очаги
геополитических конфликтов. Политико-географическое положение. Специфика России как
евразийского и приарктического государства.

Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их выделения.
Формы правления государства и государственного устройства.

Население мира.
Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и динамика её

изменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах с различным уровнем
социально-экономического развития (демографический взрыв, демографический кризис, старение
населения). Демографическая политика и её направления в странах различных типов
воспроизводства населения. Теория демографического перехода.

Практические работы: «Определение и сравнение темпов роста населения крупных по
численности населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по выбору
обучающихся)», «Объяснение особенности демографической политики в странах с различным
типом воспроизводства населения».

Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. Структура
занятости населения в странах с различным уровнем социально-экономического развития.
Этнический состав населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности их
размещения. Религиозный состав населения. Мировые и национальные религии, главные районы
распространения. Население мира и глобализация. География культуры в системе географических
наук. Современные цивилизации, географические рубежи цивилизации Запада и цивилизации
Востока.

Практические работы: «Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных
типов воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид»,
«Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на основе анализа
различных источников географической информации».

Размещение населения. Географические особенности размещения населения и факторы, его
определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности населения. Миграции
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населения: причины, основные типы и направления. Расселение населения: типы и формы.
Понятие об урбанизации, её особенности в странах различных социально-экономических типов.
Городские агломерации и мегалополисы мира.

Практическая работа «Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и
сельского населения разных регионов мира на основе анализа статистических данных».

Качество жизни населения. Качество жизни населения как совокупность экономических,
социальных, культурных, экологических условий жизни людей. Показатели, характеризующие
качество жизни населения. Индекс человеческого развития как интегральный показатель
сравнения качества жизни населения различных стран и регионов мира.

Практическая работа «Объяснение различий в показателях качества жизни населения в
отдельных регионах и странах мира на основе анализа источников географической информации».

Мировое хозяйство.
Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда.

Мировое хозяйство: состав. Основные этапы развития мирового хозяйства. Факторы размещения
производства и их влияние на современное развитие мирового хозяйства. Отраслевая,
территориальная и функциональная структура мирового хозяйства. Международное
географическое разделение труда. Отрасли международной специализации. Условия
формирования международной специализации стран и роль географических факторов в её
формировании. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место России в
международном географическом разделении труда.

Практическая работа «Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и
постиндустриальных стран».

Международная экономическая интеграция и глобализация мировой экономики.
Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые и
региональные экономические союзы. Глобализация мировой экономики и её влияние на хозяйство
стран разных социально-экономических типов. Транснациональные корпорации (ТНК) и их роль
в глобализации мировой экономики.

География главных отраслей мирового хозяйства.
Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов

сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного газа и
угля.

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, «энергопереход».
География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-производители,
экспортёры и импортёры нефти, природного газа и угля. Организация стран-экспортёров нефти.
Современные тенденции развития отрасли, изменяющие её географию, «сланцевая революция»,
«водородная» энергетика, «зелёная энергетика». Мировая электроэнергетика. Структура мирового



488

производства электроэнергии и её географические особенности. Быстрый рост производства
электроэнергии с использованием ВИЭ. Страны-лидеры по развитию «возобновляемой»
энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной промышленности и различных типов
электростанций, включая ВИЭ. Роль России как крупнейшего поставщика топливно-
энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике.

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чёрной и цветной
металлургии. Ведущие страны-производители и экспортёры стали, меди и алюминия.
Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии на окружающую среду. Место
России в мировом производстве и экспорте цветных и чёрных металлов.

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экспортёры
продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники.

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны-
производители и экспортёры минеральных удобрений и продукции химии органического синтеза.
Ведущие страны-производители деловой древесины и продукции целлюлозно-бумажной
промышленности. Влияние химической и лесной промышленности на окружающую среду.

Практическая работа. «Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения
объёмов и структуры производства электроэнергии в мире».

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными
ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли.
Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География производства основных
продовольственных культур. Ведущие экспортёры и импортёры. Роль России как одного из
главных экспортёров зерновых культур.

Животноводство. 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 основе

анализа статистических материалов и создание карты «Основные экспортёры и импортёры
продовольствия».

Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали и транспортные
узлы. Мировая система научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).
Международные экономические отношения: основные формы и факторы, влияющие на их
развитие. Мировая торговля и туризм.

Содержание обучения географии в 11 классе.
Регионы и страны.
Регионы мира. Зарубежная Европа.
Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная Европа,
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зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания.
Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная

Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты и
особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов.
Геополитические проблемы региона.

Практическая работа «Сравнение по уровню социально-экономического развития стран
различных субрегионов зарубежной Европы с использованием источников географической
информации (по выбору учителя)».

Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, Восточная
Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая характеристика.
Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов.
Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, населения,
хозяйства стран зарубежной Азии, современные проблемы (на примере Индии, Китая, Японии).

Практическая работа «Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной
специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных видов
продукции».

Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая экономико-
географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и
хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения природно-
ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на примере
США, Канады, Мексики, Бразилии).

Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства
Канады и Бразилии на основе анализа географических карт».

Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная Африка,
Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-географическая характеристика.
Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Экономические
и 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 сельского
хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии».

Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического положения.
Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития хозяйства. Экономико-
географическое положение, природно-ресурсный капитал. Отрасли международной
специализации. Географическая и товарная структура экспорта. Океания: особенности природных
ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном географическом разделении труда.

Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира.
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Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения
внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России.

Практическая работа «Изменение направления международных экономических связей
России в новых экономических условиях».

Глобальные проблемы человечества.
Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические.
Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста

глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-
экономического развития между развитыми и развивающимися странами и причина её
возникновения.

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические
проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и влиянием
природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных
климатических изменений, проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и
энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества,
проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема сохранения биоразнообразия.
Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов.

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста
городов, здоровья и долголетия человека.

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем
народонаселения.

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством
и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических,
идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем.

Практическая работа. «Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем
человечества на основе анализа различных источников географической информации и участия
России в их решении».

Планируемые результаты освоения географии.
Личностные результаты освоения географии 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;
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осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и

демократических ценностей;
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества,

участвовать в самоуправлении в образовательной организации;
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и

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

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

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

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 на основе формирования

элементов географической и экологической культуры;
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 природных и историко-культурных

объектов родного края, своей страны, 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 творчества;
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готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества
творческой личности;

5) ценности научного познания:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития

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

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между
людьми и познания мира для применения различных источников географической информации в
решении учебных и (или) практико-ориентированных задач;

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и
исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе.

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

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного
поведения в природной среде, 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;

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 географических

наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные
жизненные планы;

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

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера
экологических проблем и географических особенностей их проявления;

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

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний,

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их;
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расширение опыта деятельности экологической направленности.
В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у обучающегося

будут сформированы универсальные учебные познавательные действия, универсальные учебные
коммуникативные действия, универсальные учебные регулятивные действия.

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

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены
с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне;

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации
географических объектов, процессов и явлений и обобщения;

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имеющихся

материальных и нематериальных ресурсов;
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом

предложенной 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, имеющих

географические аспекты.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как

часть универсальных учебных познавательных действий:
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения
практических географических задач, применению различных методов познания природных,
социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;

осуществлять различные виды деятельности по получению нового географического знания,
его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе
при создании учебных и социальных проектов;

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами;
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;
уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;
уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и

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

универсальных учебных познавательных действий:
выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимые

для изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и поиска путей их
решения, для анализа, систематизации и интерпретации информации различных видов и форм
представления;

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом её
назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие);

оценивать достоверность информации;
использовать средства информационных и коммуникационных технологий, в том числе

государственну информационную систему (ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности
личности.

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

владеть различными способами общения и взаимодействия;
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;
сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемой
темы;

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных
вопросов с использованием языковых средств.

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть
универсальных учебных коммуникативных действий:

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

возможностей каждого члена коллектива;
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по
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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.

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части универсальных
учебных регулятивных действий:

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и
формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов,
собственных возможностей и предпочтений;

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 умения самоконтроля как части универсальных

учебных регулятивных действий:
давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям;
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и

мыслительных процессов, их результатов и оснований;
оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект, предполагающий

сформированность:
самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;
принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;
внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм,

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;
эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;
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социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими
людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.

У обучающегося будут сформированы следующие умения принятия себя и других как
части универсальных учебных регулятивных действий:

принимать себя, понимая свои недостатки и своё поведение;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
признавать своё право и право других на ошибки;
развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 10

класса должны отражать:
1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных

дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры
проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная
географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России;

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и
территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники
географической информации для определения положения и взаиморасположения объектов в
пространстве;

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в
пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы
распространения основных религий;

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади
территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными формами
правления и государственного устройства, стран-лидеров по производству основных видов
промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных международных магистралей и
транспортных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, водных
ресурсов;

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать
географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию,
эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и распознавать их
проявления в повседневной жизни;

использовать знания об основных географических закономерностях для определения и
сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том числе: для
определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объёмы валового
внутреннего продукта (ВВП), промышленного, сельскохозяйственного производства и другие) и
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важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих
демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира и
отдельных стран, с использованием источников географической информации, сравнения
структуры экономики аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран
по обеспеченности минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с использованием
источников географической информации, для классификации крупнейших стран, в том числе по
особенностям географического положения, форме правления и государственного устройства,
уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения, занимаемым ими
позициям относительно России, для классификации ландшафтов с использованием источников
географической информации;

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими
процессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, в том числе
между глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового океана, хозяйственной
деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, между развитием науки и
технологии и возможностями человека прогнозировать опасные природные явления и
противостоять им;

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности,
средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, развитием
отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния на окружающую среду;

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических
знаний;

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий:
применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, политико-
географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное
государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис,
демографический переход, старение населения, состав населения, структура населения,
экономически активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность
населения, миграции населения, «климатические беженцы», расселение населения,
демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и
развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность,
мировое хозяйство, международная экономическая интеграция, международная хозяйственная
специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая и территориальная
структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция»,
«водородная энергетика», «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация
мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические
отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
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5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и
антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования);
выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования);

6) сформированность умений находить и использовать различные источники
географической информации для получения новых знаний о 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, геоинформационные
системы, соответствующие решаемым задачам;

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие
источники географической информации для выявления закономерностей социально-
экономических, природных и экологических процессов и явлений;

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим
источникам географической информации качественные и количественные показатели,
характеризующие изученные географические объекты, процессы и явления;

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной
структуры населения отдельных стран с использованием источников географической информации;

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую
географическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения
практико-ориентированных задач;

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из
различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для
изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их
обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала,
экологических проблем;

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие)
географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и территориальной
структуре мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных отраслей;

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из
различных источников;

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;

использовать различные источники географической информации для решения учебных и
(или) практико-ориентированных задач;



499

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения
изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том числе:
объяснять особенности демографической политики в странах с различным типом воспроизводства
населения, направления международных миграций, различия в уровнях урбанизации, в уровне и
качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой
структуры хозяйства отдельных стран;

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об
особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач;

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных
явлений и процессов:

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших
социально-экономических и геоэкологических процессов;

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, в
том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием источников
географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции развития
основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной структуры,
изменение климата и уровня Мирового океана для различных территорий, изменение содержания
парниковых 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: описывать
географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: различия в особенностях
проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объёмах
выбросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения геосистем в результате
природных и антропогенных воздействий на примере регионов и стран мира, на планетарном
уровне.

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 11
класса должны отражать:

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных
дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль
географических наук в достижении целей устойчивого развития;

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и
территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники
географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и стран
в пространстве;

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве,
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особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных стран;
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: распознавать
географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения и
урбанизации в различных регионах мира и изученных странах;

использовать знания об основных географических закономерностях для определения
географических 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 особенностям
географического положения, форме правления и государственного устройства, уровню социально-
экономического развития, типам воспроизводства населения с использованием источников
географической информации;

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими
процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением населения,
природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства
изученных стран;

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной
Европы с использованием источников географической информации;

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических
знаний;

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий:
применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство;
политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство,
федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв,
демографический кризис, старение населения, состав населения, структура населения,
экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность
населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика,
субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые
индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство,
международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация,
международное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура
мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная
энергетика, «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация мировой
экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения,
устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
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5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и
антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования);
выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать обобщения и
выводы по результатам наблюдения (исследования);

6) сформированность умений находить и использовать различные источники
географической 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, геоинформационные
системы), соответствующие решаемым задачам;

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие
источники географической информации для выявления закономерностей социально-
экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории регионов мира и
отдельных стран;

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим
источникам географической информации качественные и количественные показатели,
характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, происходящие в
них; географические факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран с
использованием источников географической информации;

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую
географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы
познания для решения практико-ориентированных задач;

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных
источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения
регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и человеческими
ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем человечества 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 изученных
стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях
развития отдельных отраслей;

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из
различных источников;

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
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источников;
использовать различные источники географической информации для решения учебных и

(или) практико-ориентированных задач;
8) сформированность умений применять географические знания для объяснения

изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира:
объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического
развития, в том числе объяснять различие в составе, структуре и размещении населения, в уровне
и качестве жизни населения;

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры
хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства
изученных стран, особенности международной специализации стран и роль географических
факторов в её формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества в
различных странах с использованием источников географической информации;

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных
явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику
важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; изученные социально-
экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение
изученных регионов, стран и России; влияние международных миграций на демографическую и
социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего
поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные
преимущества экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим и
социально-экономическим проблемам мира и России; изменения направления международных
экономических связей России в новых экономических условиях;

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и
общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать
географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества;

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения
глобальных проблем.

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 освоения
программы по географии.
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Пояснительная записка.
Программа по географии составлена на основе требований

к результатам освоения ООП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также
на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации обучающихся, представленной в федеральной программе воспитания и подлежит
непосредственному применению при реализации обязательной части образовательной программы
основного общего образования.

Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО
к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ.

Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и развития
обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное
содержание, предусматривает распределение его
по классам и структурирование его по разделам и темам курса, даёт распределение учебных часов
по тематическим разделам курса и последовательность их изучения
с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей обучающихся; определяет возможности предмета
для реализации требований к результатам освоения программы основного общего образования,
требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельности
обучающихся.

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовых
теоретических знаний особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза,
обобщения, интерпретации географической информации, использованию геоинформационных
систем и глобальных информационных сетей, навыков самостоятельной познавательной
деятельности с использованием различных источников. Программа по географии даёт
возможность дальнейшего формирования у обучающихся функциональной грамотности —
способности использовать получаемые знания для решения жизненных проблем в различных
сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений.

География ‒ это один из учебных предметов, способных успешно выполнить задачу
интеграции содержания образования в области естественных
и общественных наук.

В основу содержания географии положено изучение единого
и одновременно многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на
формировании у обучающихся целостного представления о роли России в современном мире.
Факторами, определяющими содержательную часть, явились интегративность,
междисциплинарность, практикоориентированность, экологизация и гуманизация географии, что
позволило более чётко представить географические реалии происходящих в современном мире
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геополитических, межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально-
экономических, геоэкологических событий и процессов.

Изучение географии направлено на достижение следующих целей:
воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения

культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством
ознакомления с важнейшими проблемами современности,
c ролью России как составной части мирового сообщества;

воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний
о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном
и локальном уровнях и формирование 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 и
творческих способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и умений,
направленных на использование их в реальной действительности;

приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной
на достижение целей устойчивого развития.

В программе по географии на уровне среднего общего образования соблюдается
преемственность с программой по географии на уровне основного общего образования, в том
числе в формировании основных видов учебной деятельности обучающихся.

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, –
68 часов: по одному часу в неделю в 10 и 11 классах.

Содержание обучения географии в 10 классе.
География как наука.
Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. Традиционные и

новые методы исследований в географических науках, их использование в разных сферах
человеческой деятельности. Современные направления географических исследований. Источники
географической информации, ГИС. Географические прогнозы как результат географических
исследований.

Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая картина
мира, географическое мышление, язык географии. Их значимость для представителей разных
профессий.

Природопользование и геоэкология.
Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, её формирующие и

изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям территорий, её изменение во
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времени. Географическая и окружающая среда.
Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного и

культурного разнообразия на Земле.
Практическая работа «Классификация ландшафтов с использованием источников

географической информации».
Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления,

климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающей среды.
«Климатические беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого развития и роль
географических наук в их достижении. Особо охраняемые природные территории как один из
объектов целей устойчивого развития. Объекты Всемирного природного и культурного наследия.

Практическая работа «Определение целей и задач учебного исследования, связанного с
опасными природными явлениями и (или) глобальными изменениями климата и (или)
загрязнением Мирового океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения (исследования).

Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов мира.
Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России.
Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими
ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезными ископаемыми. Земельные
ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы
их использования. География лесных ресурсов, лесной фонд мира. Обезлесение — его причины
и распространение. Роль природных ресурсов Мирового океана (энергетических, биологических,
минеральных) в жизни человечества и перспективы
их использования. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы.

Практические работы: «Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору)
по источникам географической информации», «Определение ресурсообеспеченности стран
отдельными видами природных ресурсов».

Современная политическая карта.
Политическая география и геополитика. Политическая карта мира

и изменения, на ней происходящие. Новая многополярная модель политического мироустройства,
очаги геополитических конфликтов. Политико-географическое положение. Специфика России как
евразийского и приарктического государства.

Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их выделения.
Формы правления государства и государственного устройства.

Население мира.
Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и динамика её

изменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах с различным уровнем
социально-экономического развития (демографический взрыв, демографический кризис, старение
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населения). Демографическая политика и её направления в странах различных типов
воспроизводства населения. Теория демографического перехода.

Практические работы: «Определение и сравнение темпов роста населения крупных по
численности населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по выбору
обучающихся)», «Объяснение особенности демографической политики в странах с различным
типом воспроизводства населения».

Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. Структура
занятости населения в странах с различным уровнем социально-экономического развития.
Этнический состав населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности их
размещения. Религиозный состав населения. Мировые и национальные религии, главные районы
распространения. Население мира и глобализация. География культуры в системе географических
наук. Современные цивилизации, географические рубежи цивилизации Запада
и цивилизации Востока.

Практические работы: «Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных
типов воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид»,
«Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран
на основе анализа различных источников географической информации».

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 и формы. Понятие об урбанизации,
её особенности в странах различных социально-экономических типов. Городские агломерации и
мегалополисы мира.

Практическая работа «Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и
сельского населения разных регионов мира на основе анализа статистических данных».

Качество жизни населения. Качество жизни населения
как совокупность экономических, социальных, культурных, экологических условий жизни людей.
Показатели, характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческого развития как
интегральный показатель сравнения качества жизни населения различных стран и регионов мира.

Практическая работа «Объяснение различий в показателях качества жизни населения в
отдельных регионах и странах мира на основе анализа источников географической информации».

Мировое хозяйство.
Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда.

Мировое хозяйство: состав. Основные этапы развития мирового хозяйства. Факторы размещения
производства и их влияние
на современное развитие мирового хозяйства. Отраслевая, территориальная
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и функциональная структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение
труда. Отрасли международной специализации. Условия формирования международной
специализации стран и роль географических факторов
в её формировании. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место
России в международном географическом разделении труда.

Практическая работа «Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и
постиндустриальных стран».

Международная экономическая интеграция и глобализация мировой экономики.
Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые и
региональные экономические союзы. Глобализация мировой экономики и её влияние на хозяйство
стран разных социально-экономических типов. Транснациональные корпорации (ТНК) и их роль
в глобализации мировой экономики.

География главных отраслей мирового хозяйства.
Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов

сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного газа и
угля.

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, «энергопереход».
География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-производители,
экспортёры и импортёры нефти, природного газа и угля. Организация стран-экспортёров нефти.
Современные тенденции развития отрасли, изменяющие её географию, «сланцевая революция»,
«водородная» энергетика, «зелёная энергетика». Мировая электроэнергетика. Структура мирового
производства электроэнергии и её географические особенности. Быстрый рост производства
электроэнергии с использованием ВИЭ. Страны-лидеры по развитию «возобновляемой»
энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной промышленности и различных типов
электростанций, включая ВИЭ. Роль России как крупнейшего поставщика топливно-
энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике.

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чёрной
и цветной металлургии. Ведущие страны-производители и экспортёры стали, меди
и алюминия. Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии
на окружающую среду. Место России в мировом производстве и экспорте цветных
и чёрных металлов.

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители
и экспортёры продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники.

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны-
производители и экспортёры минеральных удобрений и продукции химии органического синтеза.
Ведущие страны-производители деловой древесины
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и продукции целлюлозно-бумажной промышленности. Влияние химической
и лесной промышленности на окружающую среду.

Практическая работа. «Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения
объёмов и структуры производства электроэнергии в мире».

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными
ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли.
Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География производства основных
продовольственных культур. Ведущие экспортёры и импортёры. Роль России как одного из
главных экспортёров зерновых культур.

Животноводство. 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 основе

анализа статистических материалов и создание карты «Основные экспортёры и импортёры
продовольствия».

Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали
и транспортные узлы. Мировая система НИОКР. Международные экономические отношения:
основные формы и факторы, влияющие на их развитие. Мировая торговля и туризм.

Содержание обучения географии в 11 классе.
Регионы и страны.
Регионы мира. Зарубежная Европа.
Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная Европа,

зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания.
Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная

Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты и
особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов.
Геополитические проблемы региона.

Практическая работа «Сравнение по уровню социально-экономического развития стран
различных субрегионов зарубежной Европы с использованием источников географической
информации (по выбору учителя)».

Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, Восточная
Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая характеристика.
Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов.
Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, населения,
хозяйства стран зарубежной Азии, современные проблемы (на примере Индии, Китая, Японии).

Практическая работа «Сравнение международной промышленной
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и сельскохозяйственной специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте
основных видов продукции».

Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая экономико-
географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и
хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения природно-
ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на примере
США, Канады, Мексики, Бразилии).

Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства
Канады и Бразилии на основе анализа географических карт».

Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная Африка,
Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-географическая характеристика.
Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Экономические
и 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 сельского
хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии».

Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического положения.
Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития хозяйства. Экономико-
географическое положение, природно-ресурсный капитал. Отрасли международной
специализации. Географическая и товарная структура экспорта. Океания: особенности природных
ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном географическом разделении труда.

Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира.
Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения
внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России.

Практическая работа «Изменение направления международных экономических связей
России в новых экономических условиях».

Глобальные проблемы человечества.
Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические.
Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста

глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-
экономического развития между развитыми и развивающимися странами и причина её
возникновения.

Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические
проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и влиянием
природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных
климатических изменений, проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и
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энергетическая 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, роста
городов, здоровья и долголетия человека.

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем
народонаселения.

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством
и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических,
идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем.

Практическая работа. «Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем
человечества на основе анализа различных источников географической информации и участия
России в их решении».

Планируемые результаты освоения географии.
Личностные результаты освоения географии 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 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 школе и детско-юношеских организациях;
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
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своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости
за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального
народа России;

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

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

3) духовно-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 на основе формирования

элементов географической и экологической культуры;
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 природных и историко-культурных

объектов родного края, своей страны, 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 творчества;

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества
творческой личности;

5) ценности научного познания:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития

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

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между
людьми и познания мира для применения различных источников географической информации в
решении учебных и (или) практико-ориентированных задач;

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и
исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе.
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6) физического воспитания, формирования культуры здоровья
и эмоционального благополучия:

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного
поведения в природной среде, 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;

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 географических

наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии
и реализовывать собственные жизненные планы;

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

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера
экологических проблем и географических особенностей их проявления;

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

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний,

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их;
расширение опыта деятельности экологической направленности.
В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у обучающегося

будут сформированы универсальные учебные познавательные действия, универсальные учебные
коммуникативные действия, универсальные учебные регулятивные действия.

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

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены
с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне;

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации
географических объектов, процессов и явлений и обобщения;

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
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разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имеющихся
материальных и нематериальных ресурсов;

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях
с учётом предложенной 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, имеющих

географические аспекты.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как

часть универсальных учебных познавательных действий:
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения
практических географических задач, применению различных методов познания природных,
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х
и геоэкологических объектов, процессов и явлений;

владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его
интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при
создании учебных и социальных проектов;

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами;
формулировать собственные задачи в образовательной деятельности

и жизненных ситуациях;
выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и
критерии решения;

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их
достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
уметь 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 часть универсальных учебных познавательных действий:
выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимые

для изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и поиска путей их
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решения, для анализа, систематизации и интерпретации информации различных видов и форм
представления;

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации
с учётом её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие);

оценивать достоверность информации;
использовать средства информационных и коммуникационных технологий

(в том числе и ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных
и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности
личности.

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть
универсальных учебных коммуникативных действий:

владеть различными способами общения и взаимодействия;
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;
сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемой
темы;

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных
вопросов с использованием языковых средств.

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности как
часть универсальных учебных коммуникативных действий:

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

возможностей каждого члена коллектива;
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по

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.

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части
универсальных учебных регулятивных действий:

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и
формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
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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.
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части

универсальных учебных регулятивных действий:
давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям;
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и

мыслительных процессов, их результатов и оснований;
оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект, предполагающий

сформированность:
самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;
принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться

к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;
внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели

и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;
эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;
социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения

с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.
У обучающегося будут сформированы следующие умения принятия себя и других как

части универсальных учебных регулятивных действий:
принимать себя, понимая свои недостатки и своё поведение;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
признавать своё право и право других на ошибки;
развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 10
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класса должны отражать:
1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных

дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры
проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная
географическая наука, на региональном уровне,
в разных странах, в том числе в России;

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и
территориальной организации природы и общества: выбирать
и использовать источники географической информации для определения положения и
взаиморасположения объектов в пространстве;

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в
пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы
распространения основных религий;

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения
и площади территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с
различными формами правления и государственного устройства, стран-лидеров по производству
основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных международных
магистралей и транспортных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных,
водных ресурсов;

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать
географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию,
эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и распознавать их
проявления
в повседневной жизни;

использовать знания об основных географических закономерностях
для определения и сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в
том числе: для определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства
(объёмы ВВП, промышленного, сельскохозяйственного производства и другие) и важнейших
отраслей хозяйства
в отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих демографическую ситуацию,
урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира и отдельных стран, с использованием
источников географической информации, сравнения структуры экономики аграрных,
индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран по обеспеченности
минеральными, водными, земельными
и лесными ресурсами с использованием источников географической информации, для
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классификации крупнейших стран, в том числе по особенностям географического положения,
форме правления и государственного устройства, уровню социально-экономического развития,
типам воспроизводства населения, занимаемым ими позициям относительно России, для
классификации ландшафтов
с использованием источников географической информации;

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими
и геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями
и размещением населения, в том числе между глобальным изменением климата
и изменением уровня Мирового океана, хозяйственной деятельностью
и возможными изменениями в размещении населения, между развитием науки
и технологии и возможностями человека прогнозировать опасные природные явления и
противостоять им;

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности,
средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, развитием
отраслей мирового хозяйства и особенностями
их влияния на окружающую среду;

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических
знаний;

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий:
применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, политико-
географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное
государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис,
демографический переход, старение населения, состав населения, структура населения,
экономически активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность
населения, миграции населения, «климатические беженцы», расселение населения,
демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и
развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность,
мировое хозяйство, международная экономическая интеграция, международная хозяйственная
специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая и территориальная
структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция»,
«водородная энергетика», «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация
мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические
отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и
антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования);
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выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования);
6) сформированность умений находить и использовать различные источники

географической 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,
геоинформационные системы, адекватные решаемым задачам;

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики
и другие источники географической информации для выявления закономерностей социально-
экономических, природных и экологических процессов и явлений;

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания
и другим источникам географической информации качественные и количественные показатели,
характеризующие изученные географические объекты, процессы
и явления;

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной
структуры населения отдельных стран с использованием источников географической информации;

определять и находить в комплексе источников недостоверную
и противоречивую географическую информацию для решения учебных
и (или) практико-ориентированных задач;

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения
практико-ориентированных задач;

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из
различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для
изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их
обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала,
экологических проблем;

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие)
географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и территориальной
структуре мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных отраслей;

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из
различных 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
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для объяснения изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в
том числе: объяснять особенности демографической политики
в странах с различным типом воспроизводства населения, направления международных миграций,
различия в уровнях урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние природно-
ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран;

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об
особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач;

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных
явлений и процессов:

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших
социально-экономических и геоэкологических процессов;

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, в
том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран
с использованием источников географической информации, влияние урбанизации на
окружающую среду, тенденции развития основных отраслей мирового хозяйства и изменения его
отраслевой и территориальной структуры, изменение климата
и уровня Мирового океана для различных территорий, изменение содержания парниковых 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: описывать
географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: различия в особенностях
проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объёмах
выбросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения геосистем
в результате природных и антропогенных воздействий на примере регионов и стран мира, на
планетарном уровне.

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 11
класса должны отражать:

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных
дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль
географических наук в достижении целей устойчивого развития;

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и
территориальной организации природы и общества: выбирать
и использовать источники географической информации для определения положения и
взаиморасположения регионов и стран в пространстве;
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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 географических
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: распознавать
географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения и
урбанизации в различных регионах мира и изученных странах;

использовать знания об основных географических закономерностях
для определения географических 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 МГРТ; для классификации стран отдельных регионов мира,
в том числе по особенностям географического положения, форме правления
и государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам
воспроизводства населения с использованием источников географической информации;

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими
и геоэкологическими процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и
размещением населения, природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой
структурой хозяйства изученных стран;

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной
Европы с использованием источников географической информации;

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических
знаний;

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий:
применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство;
политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство,
федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв,
демографический кризис, старение населения, состав населения, структура населения,
экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность
населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика,
субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые
индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство,
международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация,
международное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура
мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная
энергетика, «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация мировой
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экономики
и деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое
развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и
антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования);
выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать обобщения и
выводы по результатам наблюдения (исследования);

6) сформированность умений находить и использовать различные источники
географической информации для получения новых знаний о 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,
геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам;

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики
и другие источники географической информации для выявления закономерностей социально-
экономических, природных и экологических процессов и явлений
на территории регионов мира и отдельных стран;

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания
и другим источникам географической информации качественные и количественные показатели,
характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, происходящие в
них; географические факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран с
использованием источников географической информации;

определять и находить в комплексе источников недостоверную
и противоречивую географическую информацию о регионах мира и странах
для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить,
отбирать и применять различные методы познания для решения практико-ориентированных задач;

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных
источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения
регионов мира и стран (в том числе и России),
их обеспеченности природными и человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного
потенциала стран, глобальных проблем человечества
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 изученных
стран; их отраслевой и территориальной структуре
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их хозяйств, географических особенностях развития отдельных отраслей;
формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из

различных 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 изученных социально-экономических и геоэкологических явлений
и процессов в странах мира: объяснять географические особенности стран с разным уровнем
социально-экономического развития, в том числе объяснять различие
в составе, структуре и размещении населения, в уровне и качестве жизни населения;

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры
хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой
и территориальной структуры хозяйства изученных стран, особенности международной
специализации стран и роль географических факторов
в её формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества
в различных странах с использованием источников географической информации;

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных
явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику
важнейших социально-экономических
и геоэкологических процессов; изученные социально-экономические
и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение изученных
регионов, стран и России; влияние международных миграций
на демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как
крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике;
конкурентные преимущества экономики России; различные точки зрения по актуальным
экологическим и социально-экономическим проблемам мира и России; изменения направления
международных экономических связей России в новых экономических условиях;

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и
общества, о природных и социально- экономических аспектах экологических проблем: описывать
географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества;

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения
глобальных проблем.



523

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности» (базовый уровень).

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»
(предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») (далее
соответственно – программа по ОБЖ, ОБЖ) включает пояснительную записку, содержание
обучения, планируемые результаты освоения программы ОБЖ.

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

образовательной программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО,
федеральной рабочей программы воспитания, Концепции преподавания учебного предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности» и предусматривает непосредственное применение при
реализации ООП СОО.

Программа по ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в логике
последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной
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 по ОБЖ в методическом плане обеспечивает реализацию практико-
ориентированного подхода в преподавании ОБЖ, 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, экстремальная ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного построения модели
индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни с учётом
актуальных вызовов и угроз в природной, техногенной, социальной и информационной сферах.

Программа по ОБЖ обеспечивает:
формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации ведения

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни;
достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности,

соответствующего интересам обучающихся и потребностям общества в формировании
полноценной личности безопасного типа;

взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного
предмета ОБЖ на уровнях основного общего и среднего общего образования;

подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности
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жизнедеятельности в повседневной жизни.
В программе по ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено двумя

вариантами реализации содержания, состоящими из отдельных модулей (тематических линий),
обеспечивающих системность и непрерывность изучения предмета на уровнях основного общего
и среднего общего образования.

Вариант 1.
Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности».
Модуль № 2. «Основы обороны государства».
Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность».
Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных

ситуаций».
Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность».
Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму».
Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни».
Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи».
Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки».
128.2.4.2. Вариант 2.
Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе».
Модуль № 2 «Безопасность в быту».
Модуль № 3 «Безопасность на транспорте».
Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах».
Модуль № 5 «Безопасность в природной среде».
Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний».
Модуль № 7 «Безопасность в социуме».
Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве».
Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму».
Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении

безопасности жизни и здоровья населения».
В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне

среднего общего образования федеральная рабочая программа предполагает внедрение
универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в
парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность, по возможности её избегать,
при необходимости безопасно действовать».

Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных форм
организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных
моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно
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1 Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальнойбезопасности Российской Федерации».
2 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целяхразвития Российской Федерации на период до 2030 года».
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Обутверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

быть разумным: компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны
полностью заменить педагога и практические действия обучающихся.

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.

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного
процесса по ОБЖ определяется системообразующими документами в области безопасности:
Стратегией национальной безопасности Российской Федерации1, Национальными целями
развития Российской Федерации на период до 2030 года2, Государственной программой
Российской Федерации «Развитие образования»3.

ОБЖ 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 ОБЖ 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.

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЖ несколько
скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая культура и основы безопасности
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жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне среднего общего
образования.

Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры безопасности
жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников умений распознавать угрозы,
снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать обоснованные
решение в экстремальных условиях, грамотно вести себя при возникновении чрезвычайных
ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности безопасного типа, закреплению
навыков, позволяющих обеспечивать благополучие человека, созданию условий устойчивого
развития общества и государства.

Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования является 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 необходимых средств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

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.

Всего на изучение ОБЖ 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 ОБЖ и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может быть
скорректировано и конкретизировано с учётом региональных (географических, социальных,
этнических и других), а также бытовых и других местных особенностей.

Содержание обучения.
Вариант № 1.
Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности».
Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе.
Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности.

Общественно-государственный уровень культуры безопасности жизнедеятельности.
Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в стране.
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Общие правила безопасности жизнедеятельности.
Опасности вовлечения молодёжи в противозаконную и антиобщественную деятельность.

Ответственность за нарушения общественного порядка. Меры противодействия вовлечению в
несанкционированные публичные мероприятия.

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодёжи. Зацепинг.
Административная ответственность за занятия зацепингом и руфингом. Диггерство и его
опасности. Ответственность за диггерство. Паркур. Селфи. Основные меры безопасности для
паркура и селфи. Флешмоб. Ответственность за участие в флешмобе, носящем антиобщественный
характер.

Как не стать жертвой информационной войны.
Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях

разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при
опасности возгорания).

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения для
пешеходов, пассажиров, водителей.

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, маршрутном такси.
Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте.

Безопасное поведение на различных видах транспорта.
Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры безопасности

при езде на средствах индивидуальной мобильности. Административная и уголовная
ответственность за нарушение правил при вождении.

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка и её виды
(горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного движения, установленные для водителей
велосипедов, мотоциклов и мопедов. Ответственность за нарушение Правил дорожного движения
и мер оказания первой помощи.

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном
транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях на воздушном, железнодорожном и водном
транспорте.

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. Правила поведения
и действия при пожаре. Электробезопасность в повседневной жизни. Меры предосторожности для
исключения поражения электрическим током. Права, обязанности и ответственность граждан в
области пожарной безопасности. Средства бытовой химии. Правила обращения с ними и
хранения. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Порядок вызова аварийных
служб и взаимодействия с ними.

Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность Российской



528

Федерации. Угроза информационной безопасности.
Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасности в

социальных сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. Гражданская, административная и
уголовная ответственность в информационной сфере.

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. Финансовая
безопасность в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная ответственность за
мошенничество. Защита прав потребителя, в том числе при совершении покупок в Интернете.

Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске возникновения или
возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи. Правила
безопасного поведения при проявлении агрессии, при угрозе возникновения пожара.

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий в случаях, когда
потерялся человек.

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения конфликтных
ситуаций. Опасные проявления конфликтов. Способы противодействия буллингу и проявлению
насилия.

Модуль № 2. «Основы обороны государства».
Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические национальные

приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооружённых Сил Российской Федерации. Войска,
воинские формирования, службы, которые привлекаются к обороне страны.

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация воинского
учёта. Подготовка граждан к военной службе. Заключение комиссии по результатам медицинского
освидетельствования о годности гражданина к военной службе.

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы в образовательных
организациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования.
Подготовка граждан по военно-учётным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в
различных объединениях и организациях. Составные части добровольной подготовки граждан к
военной службе. Военно-прикладные виды спорта. Спортивная подготовка граждан.

Вооружённые Силы Российской Федерации – гарант обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации. История создания российской армии. Победа в Великой
Отечественной войне (1941–1945). Вооружённые Силы Советского Союза в 1946–1991 гг.
Вооружённые Силы Российской Федерации (созданы в 1992 г.).

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России.
Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза национальной

безопасности. Повышение угрозы использования военной силы.
Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные
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приоритеты. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Стратегические
цели обороны. Достижение целей обороны. Военная доктрина Российской Федерации. Основные
задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению военных конфликтов.
Гибридная война и способы противодействия ей.

Структура Вооружённых Сил Российской Федерации. Виды и рода войск Вооружённых
Сил Российской Федерации. Воинские должности и звания в Вооружённых Силах Российской
Федерации. Воинские звания военнослужащих. Военная форма одежды и знаки различия
военнослужащих.

Современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации. Совершенствование
системы военного образования. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое
общественное движение «ЮНАРМИЯ». Модернизация вооружения, военной и специальной
техники в Вооружённых Силах Российской Федерации. Требования к кандидатам на прохождение
военной службы в научной роте.

Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность».
Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми должны обладать

претенденты на командные должности, военные связисты, водители, военнослужащие,
находящиеся на должностях специального назначения.

Организация подготовки офицерских кадров для Вооружённых Сил Российской
Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России.

Воинские символы и традиции Вооружённых Сил Российской Федерации. Ордена
Российской Федерации – знаки отличия, почётные государственные награды за особые заслуги.

Традиции, ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинский долг. Дружба и
войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской части и приведения к
Военной присяге (принесения обязательства).

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. Вручение
воинской части государственной награды.

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан Российской
Федерации в мирное время, в период мобилизации, военного положения и в военное время.
Граждане, подлежащие (не подлежащие) призыву на военную службу, освобождение от призыва
на военную службу. Отсрочка от призыва граждан на военную службу. Сроки призыва граждан на
военную службу. Поступление на военную службу по контракту. Альтернативная гражданская
служба.

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных
ситуаций».

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от
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опасных и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации
(2021). Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций.

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личного имущества
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и других).

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС). Структура и основные задачи РСЧС. Функциональные и территориальные подсистемы
РСЧС. Структура, основные задачи, деятельность МЧС России.

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах
массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Режимы функционирования
ОКСИОН.

Гражданская оборона и её основные задачи на современном этапе. Подготовка населения в
области гражданской обороны. Подготовка обучаемых гражданской обороне в
общеобразовательных организациях. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях.
Составные части системы оповещения населения. Действия по сигналам гражданской обороны.
Правила поведения населения в зонах химического и радиационного загрязнения. Оказание
первой помощи при поражении аварийно-химически опасными веществами. Правила поведения
при угрозе чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий. Эвакуация
гражданского населения и её виды. Упреждающая и заблаговременная эвакуация. Общая и
частичная эвакуация.

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты органов
дыхания и средства индивидуальной зашиты кожи. Использование медицинских средств
индивидуальной защиты.

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. Защитные
сооружения гражданской обороны. Размещение населения в защитных сооружениях.

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне поражения. Задачи
аварийно-спасательных и неотложных работ. Приёмы и способы выполнения спасательных работ.
Соблюдение мер безопасности при работах.

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность».
Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного поведения в лесу,

в горах, на водоёмах. Ориентирование на местности. Современные средства навигации (компас,
GPS). Безопасность в автономных условиях.

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидрологические,
метеорологические, природные пожары). Возможности прогнозирования и предупреждения.
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Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы предельно допустимой
концентрации вредных веществ. Правила использования питьевой воды. Качество продуктов
питания. Правила хранения и употребления продуктов питания.

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые приборы
контроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовые дозиметры
(радиометры). Бытовые нитратомеры.

Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об экологической
чистоте товаров, а также о безопасности их для окружающей среды. Знаки, информирующие об
экологически чистых способах утилизации самого товара и его упаковки.

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму».
Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние экстремистские

угрозы.
Деструктивные молодёжные субкультуры и экстремистские объединения. Терроризм –

крайняя форма экстремизма. Разновидности террористической деятельности.
Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикальные

сообщества. Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не попасть в сферу
влияния неформальной группировки.

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической деятельности.
Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные за участие в
экстремистской и террористической деятельности.

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. Национальный
антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. Основные задачи НАК. Федеральный
оперативный штаб.

Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении уровня
террористической опасности. Меры по обеспечению безопасности личности, общества и
государства, которые принимаются в соответствии с установленным уровнем террористической
опасности.

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности руководителя
контртеррористической операции. Группировка сил и средств для проведения
контртеррористической операции.

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние экстремистские
угрозы. Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды современной террористической
деятельности. Терроризм, который опирается на религиозные мотивы. Терроризм на
криминальной основе. Терроризм на национальной основе. Технологический терроризм.
Кибертерроризм.
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Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. Способы противодействия
вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность. Формирование
антитеррористического поведения. Праворадикальные группировки нацистской направленности и
леворадикальные сообщества. Как не стать участником или жертвой молодёжных право- и
леворадикальных сообществ. Радикальный ислам – опасное экстремистское течение. Как избежать
вербовки в экстремистскую организацию.

Меры личной безопасности при вооружённом нападении на образовательную организацию.
Действия при угрозе совершения террористического акта. Обнаружение подозрительного
предмета, в котором может быть замаскировано взрывное устройство. Безопасное поведение в
толпе. Безопасное поведение при захвате в заложники.

Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни».
Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. Государственная

правовая база для обеспечения безопасности населения и формирования у него культуры
безопасности, составляющей которой является ведение здорового образа жизни.

Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение нормативов ГТО.
Основные составляющие здорового образа жизни. Главная цель здорового образа жизни –
сохранение здоровья. Рациональное питание. Вредные привычки. Главное правило здорового
образа жизни. Преимущества правило здорового образа жизни. Способы сохранения психического
здоровья.

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на репродуктивную
функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого человека и общества в целом на
демографическую ситуацию страны.

Наркотизм – одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые основы
государственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и в области противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан,
государственной и общественной безопасности.

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами,
предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. Профилактика наркомании.
Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование индивидуального негативного отношения к
наркотикам.

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная профилактика
злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ. Третичная профилактика
злоупотребления ПАВ.

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи».
Освоение основ медицинских знаний.
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Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического
благополучия населения. Среда обитания человека. Санитарно-эпидемиологическая обстановка.
Карантин.

Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения и прогрессирования
неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в профилактике неинфекционных
заболеваний. Виды инфекционных заболеваний. Профилактика инфекционных болезней.
Вакцинация.

Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Источник
биолого-социальной чрезвычайной ситуации. Безопасность при возникновении биолого-
социальных чрезвычайных ситуаций. Способы личной защиты в случае сообщения об эпидемии.
Пандемия новой коронавирусной инфекции СOVID-19. Правила профилактики коронавируса.

Первая помощь и правила её оказания. Признаки угрожающих жизни и здоровью
состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила вызова скорой медицинской
помощи. Уголовная ответственность за оставление пострадавшего, находящегося в беспомощном
состоянии, без возможности получения помощи.

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специалистам из бригады
скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия.

Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая сердечная
недостаточность (ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Первая помощь при травмах и
травматическом шоке. Первая помощь при ранениях. Виды ран. Кровотечения наружные и
внутренние. Правила оказания помощи при различных видах кровотечений. Первая помощь при
острой боли в животе, эпилепсии, ожогах. Первая помощь при пищевых отравлениях и
отравлениях угарным газом, бытовой химией, удобрениями, средствами для уничтожения
грызунов и насекомых, лекарственными препаратами и алкоголем, кислотами и щелочами.

Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении психоактивными
веществами. Общие признаки отравления психоактивными веществами.

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях.
Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших.
Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки».
Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строевая

подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении.
Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). Основы и

правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная осколочная граната Ф-1
(оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5.

Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение мотострелкового
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отделения на БМП. Инженерное оборудование позиции солдата. Одиночный окоп.
Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке.
Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. Фильтрующий

противогаз. Респиратор. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Табельные медицинские
средства индивидуальной защиты. Первая помощь в бою. Различные способы переноски и
оттаскивания раненых с поля боя.

Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая щель. Блиндаж.
Укрытия для боевой техники. Убежища для личного состава.

Вариант № 2.
Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе».
Объяснять смысл понятия «культура безопасности». Характеризовать значение культуры

безопасности для жизни человека, государства, общества.
Объяснять смысл и соотносить понятия «опасность», «безопасность», «риск» (угроза),

«опасная ситуация», «экстремальная ситуация», «чрезвычайная ситуация».
Иметь представления об уровнях взаимодействия человека и окружающей среды.

Приводить примеры.
Иметь представление об уровнях решения задачи обеспечения безопасности, приводить

примеры.
Раскрывать смысл понятия «безопасное поведение». Иметь представление о понятии

«виктимное поведение». Приводить примеры.
Знать и применять общие правила безопасного поведения.
Объяснять смысл понятия «риск-ориентированный подход». Приводить примеры

реализации риск-ориентированного подхода на уровне личности, общества, государства.
Сформировать представление о безопасном поведении как о неотъемлемой части жизни

современного человека и общества.
Модуль № 2 «Безопасность в быту».
Классифицировать и характеризовать источники опасности в быту.
Знать общие правила безопасного поведения, владеть ими в бытовых ситуациях.
Иметь представление о защите прав потребителя, в том числе при совершении покупок в

Интернете.
Безопасно действовать в различных бытовых ситуациях. Знать порядок действий при

возникновении опасных ситуаций в быту.
Знать порядок оказания первой помощи при ушибах, переломах, кровотечениях.
Знать правила вызова экстренных служб, порядок взаимодействия с экстренными

службами.
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Знать правила обращения с электрическими и газовыми приборами.
Иметь представления о возможных последствиях электротравмы. Знать порядок

проведения сердечно-легочной реанимации.
Иметь представления о современных системах извещения и пожаротушения в жилых

помещениях.
Соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Знать порядок действий при угрозе или

возникновении пожара.
Знать порядок оказания первой помощи при химических и термических ожогах.
Иметь представление о нормативах прибытия пожарных в городах и сельской местности,

правилах действий пожарных расчётов.
Характеризовать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной

безопасности.
Соблюдать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд; лифт;

мусоропровод; придомовая территория; детская площадка; площадка для выгула собак и других).
Распознавать ситуации криминального характера. Знать меры профилактики и порядок

действий в ситуациях криминального характера.
Знать правила поведения при коммунальной аварии, порядок вызова аварийных служб и

взаимодействия с ними.
Модуль № 3 «Безопасность на транспорте».
Характеризовать опасности на различных видах транспорта.
Соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира,

водителя велосипеда и иных средств передвижения. Уметь учитывать разные условия (движение
по обочине; движение в тёмное время суток; движение с использованием средств индивидуальной
мобильности).

Приводить примеры взаимосвязи безопасности водителя и пассажира.
Иметь представления о знаниях и навыках, необходимых водителю автомобиля.
Знать порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера (при

отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности возгорания; с
большим количеством участников).

Безопасно вести себя в метро. Знать порядок действий при возникновении опасности (в том
числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, действий
криминального характера).

Безопасно вести себя на железнодорожном транспорте. Знать порядок действий при
возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения
террористического акта, действий криминального характера).
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Безопасно вести себя на водном транспорте. Знать порядок действий при возникновении
опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта,
действий криминального характера).

Безопасно вести себя на авиационном транспорте. Знать порядок действий при
возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения
террористического акта, действий криминального характера).

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах».
Характеризовать источники опасности в общественных местах.
Характеризовать источники опасности, связанные с действиями человека (возникновение

толпы, давки; проявление агрессии; криминальные ситуации; случаи, когда потерялся человек).
Соблюдать правила безопасного поведения в общественных местах.
Знать порядок действий при попадании в толпу, давку.
Соблюдать правила поведения при проявлении агрессии.
Знать порядок действий при криминальной опасности.
Знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек.
Знать порядок действий при угрозе или возникновении пожара в различных общественных

местах (лечебных, образовательных, культурных учреждениях).
Знать порядок действий при угрозе обрушения зданий или отдельных конструкций.
Знать порядок действий при угрозе совершения террористического акта.
Модуль № 5 «Безопасность в природной среде».
Характеризовать основные источники опасности в природной среде.
Знать и соблюдать правила безопасного поведения на природе (в лесу; в горах; на

водоёмах).
Иметь представление о способах ориентирования на местности, традиционных и

современных средствах навигации.
Знать порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде.
Знать способы подачи сигнала о помощи.
Иметь представление о возможностях выживания в автономных условиях (способах

сооружения убежища; получении воды и пищи; защиты от перегрева и переохлаждения; правилах
поведения при встрече с дикими животными).

Знать приёмы оказания первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении.
Знать общие правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного характера.
Знать о причинах возникновения природных пожаров.
Характеризовать роль человека в возникновении и предупреждении природных пожаров.

Приводить примеры.



537

Иметь представление о мероприятиях по борьбе с природными пожарами, возможных
последствиях и способах их смягчения.

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения
последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций геологического характера. Приводить
примеры.

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях геологического характера.
Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций гидрологического характера. Приводить
примеры.

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях гидрологического характера.
Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций метеорологического характера. Приводить
примеры.

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях метеорологического характера.
Объяснять смысл понятия «экология». Характеризовать влияние деятельности человека на

экологию.
Сформировать бережное отношение к природе.
Разумно пользоваться природными богатствами.
Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний».
Объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни»,

«лечение», «профилактика».
Знать факторы, влияющие на здоровье человека и составляющие здорового образа жизни.
Иметь представления об инфекционных заболеваниях, механизмах их распространения и

способах передачи. Знать меры профилактики и защиты от инфекционных заболеваний.
Объяснять смысл понятия «вакцинация». Иметь представление о механизме действия

вакцины.
Иметь представление о национальном календаре профилактических прививок. Перечислять

заболевания, вакцины от которых включены в национальный календарь. Приводить примеры этих
заболеваний и их возможных последствий.

Раскрывать значение изобретения вакцины для жизни людей. Приводить примеры
заболеваний, которые: побеждены при помощи вакцинации; не побеждены; от которых вакцины
пока не созданы.

Классифицировать чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. Приводить
примеры.

Иметь представления о самых распространённых неинфекционных заболеваниях.
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Характеризовать факторы риска для возникновения сердечно-сосудистых, онкологических,
эндокринных заболеваний, заболеваний дыхательной системы.

Раскрывать роль образа жизни в профилактике неинфекционных заболеваний.
Раскрывать роль диспансеризации для профилактики неинфекционных заболеваний.
Знать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой

медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, эпилепсия и другие).
Объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическое благополучие».

Знать критерии психического здоровья и психологического благополучия и факторы, влияющие
на них.

Иметь представление о важности раннего выявления психических расстройств, роли
инклюзивной среды.

Сформировать доброжелательное отношение к людям с особенностями психического
развития.

Характеризовать влияние хронического стресса, психотравмирующей ситуации,
злоупотребления алкоголем и употребления наркотических средств на психическое здоровье и
психологическое благополучие человека.

Сформировать негативное отношение к употреблению алкоголя и наркотиков.
Знать и применять способы сохранения психического здоровья.
Знать критерии, когда необходима помощь специалиста.
Характеризовать и соотносить понятия «первая помощь» и «скорая медицинская помощь».
Знать состояния, при которых оказывается первая помощь, мероприятия первой помощи,

алгоритм первой помощи.
Владеть приёмами оказания первой помощи при неотложных состояниях. Знать порядок

действий в сложных случаях оказания первой помощи (травмы глаза; «сложные» кровотечения;
первая помощь с использованием подручных средств; первая помощь при нескольких травмах
одновременно).

Модуль № 7 «Безопасность в социуме».
Объяснять смысл понятий «общение», «социальная группа», «большая группа», «малая

группа».
Знать принципы и показатели эффективного межличностного общения и общения в группе.
Соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в

различных группах (в школьном классе; в коллективе кружка, секции; в спортивной команде).
Приводить примеры межличностного, группового и межгруппового конфликтов.

Приводить примеры способов избегания и разрешения конфликтных ситуаций.
Характеризовать опасные проявления конфликтов. Знать способы разрешения



539

межличностных конфликтов, способы противодействия буллингу и проявлению насилия.
Сформировать негативное отношение к опасным проявлениям конфликтов.
Уметь распознавать манипуляцию. Отличать просьбы, аргументированное воздействие от

манипулятивного, иных форм деструктивного воздействия. Знать различные манипулятивные
приёмы. Иметь представление о современных формах манипуляций, в том числе с применением
цифровых технологий или с использованием деструктивных психологических технологий.

Уметь распознавать манипулятивные компоненты в мошеннических криминалистических
схемах.

Знать и владеть основами противодействия манипуляциям, организации пространства для
«здорового» общения внутри различных групп и коллективов.

Уметь отличать конструктивные способы психологического воздействия от деструктивных
форм.

Иметь представление о механизмах психологического влияния в больших группах.
Характеризовать способы воздействия на человека в большой группе (заражение; внушение;
подражание).

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве».
Характеризовать смысл понятий «цифровая среда», «цифровой след».
Раскрывать сущность и приводить примеры положительного и отрицательного влияния

цифровой среды на жизнь человека.
Знать признаки, осознавать опасность цифровой зависимости.
Характеризовать основные риски цифровой среды.
Иметь представление об основных правах человека в цифровой среде.
Знать и соблюдать правила безопасного поведения в цифровой среде.
Знать основные виды вредоносного программного обеспечения, принципы работы.

Характеризовать признаки мошенничества в цифровой среде.
Знать и применять правила безопасного использования электронных устройств и

программного обеспечения, правила защиты от мошенников.
Характеризовать основные поведенческие риски в цифровой среде.
Осознавать опасность сетевой травли. Знать правила противостояния травле в цифровой

среде и профилактические меры.
Характеризовать признаки деструктивных сообществ и деструктивного контента в

цифровой среде. Знать признаки вовлечения в деструктивные сообщества. Знать правила
профилактики и противодействия вовлечению в деструктивные сообщества.

Знать и соблюдать правила безопасной коммуникации в цифровой среде.
Объяснять смысл понятия «достоверность информации». Знать критерии проверки
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достоверности информации.
Объяснять смысл понятия «информационный пузырь». Знать основные признаки

манипуляции сознанием и пропаганды.
Объяснять смысл понятия «фейк». Иметь представление о целях создания и

распространения фейков в цифровой среде, их основных видах.
Знать правила и основные инструменты распознавания фейковых текстов и изображений.
Иметь представления об основах правового регулирования, основных правонарушениях в

сети Интернет. Знать методы защиты прав в цифровом пространстве.
Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»
Объяснять смысл понятий «терроризм» и «экстремизм», их взаимосвязь. Приводить

примеры экстремистской и террористической деятельности.
Характеризовать влияние экстремизма и терроризма на жизнь государства и общества.
Сформировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма и терроризма.
Распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность,

знать способы противодействия.
Знать порядок действий при объявлении различных уровней террористической

направленности.
Уметь действовать при угрозе (обнаружении бесхозных вещей, подозрительных предметов)

или совершении террористического акта (нападении террористов и попытке захвата заложников;
попадании в заложники; огневом налёте; наезде транспортного средства; подрыве взрывного
устройства), проведении контртеррористической операции.

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия экстремизму.
Объяснять цели, задачи, принципы противодействия терроризму. Знать структуру

общегосударственной системы противодействия терроризму.
Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении

безопасности жизни и здоровья населения».
Знать роль обороны страны для мирного социально-экономического развития Российской

Федерации.
Характеризовать роль Вооружённых Сил Российской Федерации в обороне страны, борьбе

с международным терроризмом. Приводить примеры.
Иметь представление о современном облике Вооружённых Сил Российской Федерации.
Объяснять смысл понятий «воинская обязанность» и «военная служба».
Иметь начальные знания в области обороны, основ военной службы.
Характеризовать роль гражданской обороны в обеспечении национальной безопасности.

Знать права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны.
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Иметь представления о классификации чрезвычайных ситуаций.
Характеризовать принципы организации Единой системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Иметь представление о задачах РСЧС. Приводить примеры.
Знать права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
Иметь представление о правовой основе обеспечения национальной безопасности.
Знать принципы обеспечения национальной безопасности.
Характеризовать роль реализации национальных приоритетов в обеспечении безопасности.
Объяснять роль личности, общества, государства в реализации национальных приоритетов,

приводить примеры.
Планируемые результаты освоения программы ОБЖ.
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.

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны способствовать
процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции
личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти
защитников 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.

Личностные результаты изучения ОБЖ 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
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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 России в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей;

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённость и
готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу;

3) духовно-нравственное воспитание:
осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства;
сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного

отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства;
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность

реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать в
различных условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных ситуаций,
перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий;

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и
традициям народов России, принятие идей волонтёрства и добровольчества;

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;
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 ОБЖ, осознание его значения
для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства;
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способность применять научные знания для реализации принципов безопасного поведения
(способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в опасных,
экстремальных и чрезвычайных ситуациях);

6) физическое воспитание:
осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему

здоровью и здоровью окружающих;
знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае

необходимости;
потребность в регулярном ведении здорового образа жизни;
осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения

вреда физическому и психическому здоровью;
7) трудовое воспитание:
готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности,

общества и государства, обеспечения национальной безопасности;
готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в

процессе трудовой деятельности;
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность;
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;
8) экологическое воспитание:
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-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.
В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у обучающегося будут

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная
деятельность.

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

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности,
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общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, разрабатывать
алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях;

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и
классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их
закономерности и противоречия;

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации,
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.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как

часть познавательных универсальных учебных действий:
владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области

безопасности жизнедеятельности;
осуществлять различнве виды деятельности по приобретению нового знания, его

преобразованию и применению для решения различных учебных задач, в том числе при
разработке и защите проектных работ;

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи,
самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом установленных
(обоснованных) критериев;

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным
(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни;

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты,
обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях;

характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их реализации в
реальных ситуациях;

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области
безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и навыки в повседневную
жизнь.

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть
познавательных универсальных учебных действий:
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владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов
информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной
безопасности личности;

создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера решаемой
учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления;

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и
морально-этическим нормам;

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опасностей
цифровой среды;

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном
процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены.

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

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию,
переносить принципы её организации в повседневную жизнь;

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение
социальных знаков; определять признаки деструктивного общения;

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.

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 их решения в конкретных условиях;

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответственность за
своё решение;

оценивать приобретённый опыт;
расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных

предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других предметных областей;
повышать образовательный и культурный уровень.

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

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть
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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 при анализе и оценке образовательной ситуации;
признавать право на ошибку свою и чужую.

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкретной

учебной ситуации;
ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих интересов,

мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли,
принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы,
договариваться о результатах);

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совместно
разработанным критериям;

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать
новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять творчество и
разумную инициативу.

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего
образования

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной
жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного
поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства.
Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и
способности построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в
повседневной жизни.

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны обеспечивать:
1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности,

общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в
собственном поведении;

2) 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 и экстремальных ситуаций;
знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях;
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3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения
всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание правил безопасного
поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке действий в
опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте;

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их на
практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера;
сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного
отношения к природе, разумного природопользования;

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой помощи
при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом
образе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного
отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях
биолого-социального характера;

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные явления
в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать
опасные явления и противодействовать им; сформированность нетерпимости к проявлениям
насилия в социальном взаимодействии;

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их на
практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального
характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им;

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для
предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту,
общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в
области пожарной безопасности;

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь
личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в
противодействии терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую и
террористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при
объявлении разного уровня террористической опасности; знание порядка действий при угрозе
совершения террористического акта, при совершении террористического акта, при проведении
контртеррористической операции;

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах военного
характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ обороны государства и
воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знание
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действия при сигналах гражданской обороны;
11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов организации
Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и
обязанностей гражданина в этой области;

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных
на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли
государства, общества и личности в обеспечении безопасности.

. Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством
включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ.

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность дляосвоения обучающимися модулей ОБЖ.
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