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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

МБОУСОШ№1имениГерояСоветскогоСоюзаГ.В.Пасынковаг.АрдонаРСО- 

АланияразработананаосновеФЗ№273от29декабря2012года «Об образовании в РФ»  с 

изменениями и дополнениями,ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства 

просвещенияРоссийскойФедерацииот31.05.2021г.№287иФОПООО. 

ПостановленияГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот28сентября2020г. N28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"", 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиеническиенормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания". 

ПриразработкеООПОООпредусмотрено непосредственноеприменениеприреализации 

обязательной части ООП ООО федеральных рабочих программ по учебным Русский язык. 

Литературноечтение.ИсторияОбществознаниеГеографияОБЖ 

ООПОООвключаеттрираздела:целевой,содержательный, организационный. 

ПриложениемкООПОООявляютсялокальныенормативныеакты образовательной 

организации,конкретизирующиеидополняющиеосновнуюобразовательнуюпрограмму. 

 

ЦЕЛИРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫСОО 

 

ЦелямиреализацииООПСООявляются: 

формированиероссийскойгражданскойидентичностиобучающихся; 

воспитаниеисоциализацияобучающихся,ихсамоидентификацияпосредствомличностно

и общественно значимойдеятельности, социального и гражданского становления; 

преемственностьосновныхобразовательныхпрограммдошкольного,начального 

общего,основногообщего,среднегообщего,профессионального образования; 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов среднего общего образования, отражённых в ФГОС СОО; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на 

основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования; 

подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

организациядеятельностипедагогическогоколлективапосозданиюиндивидуальных 
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программиучебныхплановдляодарённых,успешныхобучающихсяи(или)для обучающихся социальных 

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

 

Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

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

социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевыхустановок, 

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

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

обеспечениепреемственностиосновногообщегоисреднегообщегообразования; 

достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, в 

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

обеспечениедоступностиполучениякачественногосреднегообщегообразования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию 

общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 ПринципыформированияООПСОО 

ООПСООучитываетследующие принципы: 

принципучётаФГОССОО:ООПСООбазируетсянатребованиях,предъявляемых 
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ФГОССООкцелям,содержанию,планируемымрезультатамиусловиямобучениянауровне 

среднего общего образования; 

принцип учётаязыкаобучения:сучётом условийфункционированияобразовательной 

организации ООП СОО характеризует право получения образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особымиспособностями,потребностямииинтересамис учетоммненияродителей(законных 

представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических 

и физиологических особенностей обучающихся при построении образовательного процессаи 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебногопроцессана 

достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

принципздоровьесбережения:приорганизацииобразовательнойдеятельностине 

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

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

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

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

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

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

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

эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаи 
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оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее – Санитарно- 

эпидемиологические требования). 

ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за два учебных года не может составлять 

менее 2170 часов и более 2516 часов в соответствии с требованиями к организации 

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

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации. 

ОбщаяхарактеристикаООПСОО 

ООПСООвключаеттрираздела:целевой,содержательный, организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

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

результатов 

ЦелевойразделООПСОО включает: 

пояснительнуюзаписку; 

планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяООП СОО; 

системуоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияСОП СОО. 

Содержательный раздел ООП СОО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

рабочиепрограммыучебныхпредметов; 

программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся; 

рабочую программу воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

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

результатам освоения программы среднего общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: 

цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действийиихсвязиссодержаниемотдельныхучебныхпредметовивнеурочной 
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деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуреобразовательной 

деятельности. 

Рабочая программа воспитания направлена наразвитие личности обучающихся, в том 

числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими 

результатов освоения программы среднего общего образования. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности,осуществляемой образовательной организацией совместноссемьей и другими 

институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям – нравственным ориентирам, являющимся 

основоймировоззренияграждан России,передаваемымотпоколениякпоколению,лежащим в 

основе общероссийской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное проявление в духовном, 

историческом и культурном развитии многонационального народа России. 

Организационный раздел ООП СОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы среднего общего образования и включает: 

учебныйплан; 

планвнеурочнойдеятельности; 

календарный учебный график; 

календарныйпланвоспитательнойработы. 

Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий имероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной 

организацией или в которых образовательная организация принимает участие в учебном 

году или периоде обучения. 

ПланируемыерезультатыосвоенияобучающимисяпрограммыСОО 

ПланируемыерезультатыосвоенияООП СОО. 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям 

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

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Требования к личностнымрезультатам освоения обучающимися ООП СООвключают 

осознаниероссийскойгражданскойидентичности;готовностьобучающихсяксаморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и 

инициативы; наличие мотивации к обучению и личностному развитию; целенаправленное 

развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, формирование 

системызначимыхценностно-смысловыхустановок,антикоррупционногомировоззрения, 
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правосознания,экологическойкультуры,способностиставитьцелиистроитьжизненные планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательнойдеятельностиобразовательнойорганизациивсоответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания,

 самовоспитания 

исаморазвития,формированиявнутреннейпозицииличности. 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

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

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

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

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды. 

Метапредметныерезультатывключают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

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

действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовностьксамостоятельномупланированиюиосуществлениюучебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативнымиуниверсальнымиучебнымидействиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

1. Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

2. Овладениесистемойкоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий 
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обеспечиваетсформированностьсоциальныхнавыковобщения,совместнойдеятельности. 

3. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

5.Предметныерезультаты включают: 

освоение обучающимися в ходеизучения учебного предмета научных знаний, умений 

и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию 

и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов. 

Требованиякпредметнымрезультатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний 

и конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образованияпоучебнымпредметам«Русскийязык»,«Литература»,«История», 

«Обществознание», «География», «Основы безопасности и защита Родины»и др. предметам 

учебного плана; 

усиливаютакцентынаизучениеявленийипроцессовсовременнойРоссии и мира в целом, 

современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебныхпредметов 

на базовом и углубленном уровнях. 

ПредметныерезультатыосвоенияООПСООдляучебныхпредметовнабазовомуровнеори

ентированынаобеспечениеобщеобразовательной и общекультурной подготовки. 

ПредметныерезультатыосвоенияООПСООдляучебныхпредметовна углубленном 

уровне ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, 

развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих учебному предмету. 

7.Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоения ФОП СОО. 

Общиеположения. 

1. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования,обеспечениюпреемственностивсистеменепрерывногообразования.Её 
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основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения СОП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

2. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

оценкаобразовательныхдостижений обучающихсянаразличных этапах обучениякак 

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

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследованиймуниципального, 

регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

работников как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

3. Основнымобъектомсистемыоценки,еёсодержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ФОП СОО. Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. 

4. Внутренняяоценкавключает: 

стартовуюдиагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

психолого-педагогическоенаблюдение; 

внутренниймониторингобразовательныхдостиженийобучающихся. 

5. Внешняяоценкавключает: 

независимуюоценкукачестваобразования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

6. В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

7. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно- 

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

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, вкачестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

8. Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

9. Уровневыйподходреализуетсязасчётфиксацииразличныхуровнейдостижения 



12 
 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 

материала. 

Особенностиоценкиметапредметныхипредметныхрезультатов 

10. Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсячерез: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессеобученияидругое) дляинтерпретацииполученныхрезультатоввцелях управления 

качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том 

числе исследовательских) и творческих работ; 

использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся 

в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использованиямониторингадинамическихпоказателейосвоенияумений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий. 

11. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

12. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценкуобучающихся, 

а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается 

на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

13. Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норми правил поведения, принятых 

вобразовательнойорганизации;участиивобщественнойжизниобразовательной 
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организации, ближайшего социального окружения, Российской Федерации, общественно- 

полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать 

осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных 

предметов. 

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

допускается использовать только ввидеагрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

15. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а 

также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

16. Формированиеметапредметных результатовобеспечиваетсякомплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

17. Основнымобъектомоценкиметапредметных результатов: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

способность использования универсальных учебных действий в познавательной и 

социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 

траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

18. Оценкадостиженияметапредметных результатовосуществляетсяадминистрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание ипериодичность 

внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета 

образовательной организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий. 

19. Формыоценки: 

дляпроверкичитательскойграмотности-письменнаяработанамежпредметнойоснове; 

для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании 

с письменной (компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных 
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ипознавательныхуниверсальныхучебныхдействий-экспертнаяоценкапроцесса и результатов 

выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждыйизперечисленныхвидовдиагностикипроводитсяспериодичностьюнеменее чем 

один раз в два года. 

20. Групповые и индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вместе – 

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

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

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

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно- 

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

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатомпроектаявляетсяоднаизследующих работ: 

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

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и других; 

материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 

отчетные материалы по социальному проекту. 

Требованиякорганизациипроектнойдеятельности,ксодержанию и направленности 

проекта отражены в отдельном Положении. 

Проектоцениваетсяпоследующимкритериям: 

сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировкувыводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, 

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

сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой 

или темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение 

самостоятельнопланироватьиуправлятьсвоейпознавательнойдеятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно 

изложитьиоформитьвыполненнуюработу,представитьеёрезультаты,аргументированно 
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ответитьна вопросы. 

21. Предметные результаты освоения ФОП СОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

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

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

22. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

23. Основным предметом оценки является способность к решению учебно- 

познавательныхи учебно-практическихзадач,основанныхнаизучаемом учебномматериале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, атакже 

компетентностей, релевантных соответствующим направлениям функциональной 

грамотности. 

24. Дляоценкипредметныхрезультатовиспользуютсякритерии:знаниеи понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённыйкритерий«применение»включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий 

и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

пополучениюновогознания,егоинтерпретации,применениюи преобразованию при решении 

учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 

обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной 

жизни. 

25. Оценкапредметныхрезультатовосуществляетсяпедагогическимработникомв ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

26. Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются 

в приложении к ООП СОО. 

Описаниеоценкипредметныхрезультатовпоотдельномуучебномупредмету 



16 
 

включает: 

списокитоговыхпланируемыхрезультатовсуказаниемэтапових формирования и 

способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учётом степени значимости отметок за отдельныеоценочныепроцедуры); 

графикконтрольных мероприятий. 

27. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации 

с целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает 

какоснова(точкаотсчёта)дляоценкидинамикиобразовательныхдостиженийобучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартоваядиагностикапроводитсяпедагогическимиработниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

28. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.  

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и 

письменныеопросы,практическиеработы,творческиеработы,индивидуальныеигрупповые 

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

особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

29. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

30. Внутренниймониторингпредставляетсобойследующиепроцедуры: 

стартовая диагностика; 

оценкауровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 
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оценкауровняфункциональнойграмотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 

работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга 

являютсяоснованиемподготовкирекомендацийдлятекущейкоррекцииучебногопроцессаи его

 индивидуализации 

и(или)дляповышенияквалификациипедагогическогоработника. 

 

 

2. Содержательныйраздел. 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯРАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ 

«РУССКИЙЯЗЫК»(БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ) 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная 

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

русский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по русскому языку. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачи изучениярусскогоязыка,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,метапредметныерезультатызавесьпериодобучения на уровне среднего общего 

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

Пояснительнаязаписка. 

Программа по русскому языку на уровне среднего общего образованияразработана с 

целью оказания методической помощи учителю русского языка в создании рабочей 

программы по учебномупредмету, ориентированной на современные тенденции в школьном 

образовании и активные методики обучения. 

Программапорусскомуязыкупозволитучителю: 

реализоватьвпроцессепреподаваниярусскогоязыкасовременныеподходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных во ФГОС СОО; 
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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 

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 

другихнаук.Владениерусскимязыкомоказываетнепосредственноевоздействиенакачество 

усвоения других школьных 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 старшеклассников, совершенствование их 

опыта речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах 

функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскомуязыку 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-

культурнойсферахобщения;наформированиеготовностикречевому 
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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 

ииспользованиявпрактической деятельности. 

Всоответствииспринципомпреемственностиизучениерусскогоязыка на уровне 

среднего общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые 

сформированы на начальном и основном уровнях общего образования, и предусматривает 

систематизацию знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о 

тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие). 

19.5.5.Всодержаниипрограммыпорусскомуязыкувыделяютсятрисквозныелинии: 

«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. 

Изучениерусскогоязыканаправленонадостижениеследующих 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; 

овладениерусскимязыкомкакинструментомличностногоразвитияиформированиясоциа

льныхвзаимоотношений;пониманиеролирусскогоязыка в развитии ключевых компетенций, 

необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, 

самообразования и социализации; 

совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения 

основнымипонятиямикультурыречиифункциональнойстилистики,формирование 
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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; 

обобщениезнанийоязыкекаксистеме,обосновныхправилахорфографиии 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 языка государствообразующего народа, 

недопущения использования нецензурной лексики и противодействия излишнему 

использованию иностранной лексики. 

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

изучениянаданномуровнеобразования. Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучения 

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

(2 часа в неделю). 

Содержаниеобученияв10классе. Общие 

сведения о языке. 

Языккакзнаковаясистема.Основныефункцииязыка. Лингвистика 

как наука. 

Язык икультура. 

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. 

Системаязыка.Культураречи. 

Системаязыка,еёустройство,функционирование. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковаянорма,еёосновныепризнакиифункции. 
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Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, словообразовательные, грамматические (морфологические и синтаксические). 

Орфографическиеипунктуационныеправила(обзор,общеепредставление).Стилистические 

нормы современного русского литературного языка (общее представление). 

Качествахорошейречи. 

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.Орфоэпическиенормы. 

Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

Фонетическийанализслова.Изобразительно-выразительныесредствафонетики(повторение, 

обобщение). 

Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормы 

ударения в современном литературном русском языке. 

Лексикологияифразеология.Лексическиенормы. 

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.Иноязычныесловаиих 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. 

Фразеологиярусскогоязыка(повторение,обобщение).Крылатыеслова. 

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). 
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Морфология.Морфологическиенормы. 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический 

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

Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее 

представление). 

Основныенормыупотребленияимёнсуществительных:формрода,числа,падежа. 

Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней сравнения, 

краткой формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных 

ислительных. 

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

возвратного местоимения себя. 

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

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

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

наклонения. 

Орфография.Основныеправилаорфографии. 

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. 

Орфографическиеправила.Правописаниегласныхвкорне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописаниеприставок.Буквыы—ипослеприставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописаниениннвсловахразличныхчастейречи. Правописание 

не и ни. 

Правописаниеокончанийимёнсуществительных,имёнприлагательныхиглаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Речь.Речевоеобщение. 

Речькакдеятельность.Видыречевойдеятельности(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). 

Речевойэтикет.Основныефункцииречевогоэтикета(установление и поддержание 

контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного 

отношенияговорящегокпартнёруидругие).Устойчивыеформулырусскогоречевого 
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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,егоосновныепризнаки(повторение,обобщение). 

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общеепредставление). 

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. 

Общиесведенияо языке. 

Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (общее 

представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические 

изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное употребление 

иноязычных заимствований и другое) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи. 

Синтаксис.Синтаксическиенормы. 

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

словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, 

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

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

обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласования 

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

меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием (двадцать 

лет, пять человек); имеющим в своём составе числительные, оканчивающиеся на один; 

имеющим в своём составе числительные два, три, четыре или 

числительное,оканчивающеесянадва,три,четыре.Согласованиесказуемогосподлежащим,име

ющимпри себе приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с 

подлежащим,выраженнымаббревиатурой,заимствованнымнесклоняемым 
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существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-падежной 

формы управляемого слова. 

Основныенормыупотребленияоднородныхчленовпредложения. 

Основныенормыупотребленияпричастныхидеепричастныхоборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация.Основныеправилапунктуации. 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный 

анализ предложения. 

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

препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знаки 

препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой 

речи. Сочетание знаков препинания. 

Знакипрепинанияиихфункции.Знакипрепинаниямеждуподлежащимисказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знакипрепинанияприобособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями. 

Знакипрепинаниявсложномпредложении. 

Знакипрепинаниявсложномпредложениисразнымивидамисвязи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональнаястилистика.Культураречи. 

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 

признакиофициально-деловогостиля:точность,стандартизированность,стереотипность. 
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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. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпорусскомуязыку на уровне среднего 

общего образования. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпорусскомуязыку 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, законуи правопорядку, человекутруда 

илюдямстаршегопоколения;взаимногоуважения,бережногоотношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногои ответственного 

члена российского общества; 

осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезакона и правопорядка; 

принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистических 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; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества, 
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участвоватьвсамоуправлениившколеидетско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своемународу,чувстваответственностипередРодиной,гордости за свой край, свою Родину, 

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

ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,историческому и природному 

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

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

идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода; 

сформированностьнравственногосознания,нормэтичногоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своегои 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённостьвзначимостидляличностииобществаотечественногои 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) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоционального 

благополучия: 
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сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическомуи психическому здоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такуюдеятельность, 

в том числе в процессе изучения русского языка; 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,втомчисле к деятельности 

филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планированиеиосуществлениедействий в окружающей среденаосновезнанияцелей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвития 

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. 

Впроцесседостиженияличностныхрезультатовосвоенияобучающимисяпрограммы 
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по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

использовать адекватные 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; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения 

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

учётом собственного речевого и читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

определятьцелидеятельности,задавать параметрыикритерииихдостижения; 

выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных 

в наблюдении; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьрискиисоответствиерезультатов 

целям; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов 

по русскому языку; 
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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,втомчислев 

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

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

владеть разными видами 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; 

выявлятьиактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезу,задаватьпараметры и критерии 

её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные 

средства и способы действия — в профессиональную среду; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 

решения проблем. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владетьнавыкамиполученияинформации,втомчислелингвистической, из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизациюи 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; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийпри 
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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 следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлятькоммуникациювовсехсферахжизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог; 

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

строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

расширятьрамки учебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за 

результаты выбора; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя 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; 

уметьоцениватьрискиисвоевременноприниматьрешениепоихснижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
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приниматьмотивыиаргументыдругихлюдейприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибку; 

развиватьспособностьвидетьмирспозициидругогочеловека. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оцениватькачествосвоеговкладаивкладакаждогоучастникакоманды в общий результат 

по разработанным критериям; 

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

практической значимости; проявлять творческие способности 

и воображение, быть инициативным. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы порусскому языку: 

Общиесведенияо языке. 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; о 

лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, 

отражающуютрадиционныероссийскиедуховно-нравственныеценности 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). 

Пониматьиуметькомментироватьфункциирусскогоязыка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения 

народовРоссии,одногоизмировыхязыков(сопоройнастатью 

68КонституцииРоссийскойФедерации,Федеральныйзаконот1июня2005г. 

№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Федеральный закон «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской 

Федерации» от 28.02.2023 № 52-ФЗ, Закон Российской Федерации от25 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 
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признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать эти знания в речевой 

практике. 

Языкиречь.Культураречи. 

Иметьпредставлениеорусскомязыкекаксистеме,знатьосновныеединицы и уровни 

языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы. 

Иметьпредставлениеокультуреречикакразделелингвистики. 

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. 

Иметьпредставлениеоязыковойнорме,еёвидах. 

Использоватьсловарирусскогоязыкавучебнойдеятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

Выполнятьфонетическийанализслова. 

Определятьизобразительно-выразительныесредствафонетикивтексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных 

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

иноязычных слов. 

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

точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного 

русского литературного языка. 

Использоватьорфоэпическийсловарь. 

Лексикологияифразеология.Лексическиенормы. 

Выполнять лексический анализ слова. 

Определятьизобразительно-выразительныесредствалексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) 

с точки зрения соблюдения лексических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдатьлексическиенормы. 

Характеризоватьиоцениватьвысказываниясточкизренияуместностииспользования 

стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; словарь 

иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 
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Морфемикаисловообразование.Словообразовательныенормы. 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

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

точки зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Использоватьсловообразовательныйсловарь. 

Морфология. Морфологические нормы. 

Выполнятьморфологическийанализслова. 

Определятьособенностиупотреблениявтекстесловразныхчастейречи. 

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

зрения соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдатьморфологическиенормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев 

употребления имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, 

местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использоватьсловарьграмматическихтрудностей,справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии. 

Иметьпредставлениеопринципахиразделахрусскойорфографии. 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). 

Соблюдатьправилаорфографии. 

Использоватьорфографическийсловарь. 

Речь. Речевое общение. 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

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

монологическихвысказываний—неменее100слов;объёмдиалогическоговысказывания— 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 и 
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прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие (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 других; использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно- 

научной, официально-деловой сферах общения, повседневном общении, интернет- 

коммуникации. 

Употреблятьязыковыесредствас учётомречевойситуации. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитературного 

языка. 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного 

ивыразительногословоупотребления. 

Текст.Информационно-смысловаяпереработкатекста. 

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. 

Выявлятьлогико-смысловыеотношениямеждупредложениямивтексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

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

150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных 

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

(объём текста для чтения — 450—500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста 

для пересказа от 250 до 300 слов). 

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

рецензия и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические,грамматические 

и речевые ошибки. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы порусскому языку: 

Общиесведенияоязыке. 

Иметьпредставлениеобэкологииязыка,опроблемахречевойкультуры в современном 

обществе. 
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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. 

Языкиречь.Культураречи.Синтаксис.Синтаксическиенормы. 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложногопредложения. 

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). 

Соблюдатьсинтаксическиенормы. 

Использоватьсловариграмматическихтрудностей,справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Иметьпредставлениеопринципахиразделахрусскойпунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных 

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдатьправилапунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональнаястилистика.Культураречи. 

Иметьпредставлениеофункциональнойстилистикекакразделелингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностейязыка(разговорнаяречь,научный,публицистическийиофициально-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). 

Применятьзнанияофункциональныхразновидностяхязыкавречевойпрактике. 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯРАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ 

«ЛИТЕРАТУРА»(БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ). 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Литература»(предметная 
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область «Русский язык и литература») (далее соответственно – программа по литературе, 

литература) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по литературе. 

Пояснительнаязаписка. 

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. 

Программаполитературепозволит 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 программой 

воспитания. 

Личностныеиметапредметныерезультатывпрограммеполитературепредставленыс 

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 богатство и многообразие 

человеческогобытиявыраженовхудожественных образах,которыесодержатвсебе 

потенциалвоздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, 

как национальным,так и общечеловеческим. 

Основусодержания литературного образования в 10—11классах составляют чтениеи 

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 

ичитательскимопытом. 

Литературноеобразованиенауровнесреднегообщегообразованияпреемственнос 
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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. 

Вфедеральнойрабочейпрограммеучебногопредмета«Литература»учтенывсеэтапы 

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 

монографическойилиобзорнойтемыинаправленынадостижениепланируемыхрезультатов 

обучения литературе. 

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в 

сформированностичувствапричастностикотечественнымкультурнымтрадициям, 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 

развитиемличности.Реализацияэтихцелейсвязанасразвитиемчитательскихкачеств 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 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 старшеклассников к лучшим образцам 

русской и зарубежной литературы второй половины ХIХ — начала ХХI века, воспитании 

уважения 

к отечественной классической литературе как социокультурномуи эстетическомуфеномену, 

освоениивходеизучениялитературыдуховногоопытачеловечества,этико-нравственных, 
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философско-мировоззренческих,социально-бытовых,культурныхтрадицийиценностей. 

Задачи,связанныесформированиемустойчивогоинтересакчтению 

каксредствупознанияотечественнойидругихкультур,уважительногоотношениякним,приобще

ниемкроссийскомулитературномунаследиюичерезнего— 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- 

литературнойобусловленности,культурногоконтекстаисвязейссовременностьюс 

использованием теоретико-литературных знаний и представления об историко- 

литературном процессе. Кроме того, эти 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-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В соответствии с ФГОС СОО учебный предмет «Литература» является обязательным 

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

изучения литературы, - 204 часа: в10 классе — 102 часа(3 часавнеделю),в11 классе — 102 

часа (3 часа в неделю). 

Содержаниеобученияв 10классе. 
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ЛитературавторойполовиныXIXвека. 

А.Н. Островский. Драма «Гроза». 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 

И.С.Тургенев.Роман«Отцыидети». 

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 менеетрёх 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«КомунаРусижить хорошо». 

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

согнатьладьюживую…», «Ещёмайскаяночь», «Вечер», «Это утро, радостьэта…», «Шёпот, 

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

М.Е.Салтыков-Щедрин.Роман-хроника «Историяодногогорода»(неменеедвух глав по 

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

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

Ф.М.Достоевский.Роман«Преступлениеинаказание». 

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

Н.С.Лесков.Рассказыиповести(неменееодногопроизведения по выбору). Например, 

«Очарованный странник», «Однодум» и другие. 

А.П.Чехов.Рассказы(неменеетрёхповыбору).Например,«Студент»,«Ионыч», 

«Дамассобачкой»,«Человеквфутляре»и другие. 

Пьеса«Вишнёвыйсад». 

ЛитературнаякритикавторойполовиныXIXвека. 

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). 

ЛитературанародовРоссии. 

Стихотворения(неменееодногоповыбору).Например,Г.Тукая, К. Хетагурова и других. 

Зарубежнаялитература. 

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

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

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 

произведенияповыбору).Например,пьесыГ.Гауптмана«Передвосходомсолнца»,Г.Ибсена 

«Кукольныйдом»идругие. 

Содержаниеобученияв 11классе. 

ЛитератураконцаXIX —началаХХвека. 

А.И.Куприн.Рассказыиповести(однопроизведениеповыбору).Например, 

«Гранатовыйбраслет»,«Олеся»идругие. 

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«Надне». 

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. 

ЛитератураХХвека. 

И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и другие. 

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

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

цикла«НаполеКуликовом»),«Нажелезнойдороге»,«Одоблестях,оподвигах,ославе...», 

«О,весна,безконцаибезкраю…»,«О,яхочубезумножить…»идругие. 

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 «Облаковштанах». 

С.А.Есенин.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например, 

«Гой ты, Русь, моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина 

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

поэт деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и другие. 

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

«Бессонница.Гомер.Тугиепаруса…», «Загремучуюдоблестьгрядущих веков…», 
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«Ленинград»,«Мыживём,подсобоюнечуястраны…»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…»,«Мненравится,чтовыбольнынемной…»,«Тоскапородине!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…»,«Мнеголосбыл.Онзвалутешно…»,«Нестемия,ктобросилземлю...», 

«Мужество»,«Приморскийсонет»,«Роднаяземля»идругие. 

Поэма«Реквием». 

Н.А.Островский.Роман«Какзакаляласьсталь»(избранныеглавы). 

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»; В.О. Богомолов «В 

августесорокчетвёртого»;Ю.В.Бондарев«Горячийснег»;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». 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворениюне 

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.  

ДраматургияоВеликойОтечественнойвойне.Пьесы(однопроизведениеповыбору). 

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

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

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

идёт»,«Любитьиных—тяжёлыйкрест...»,«Бытьзнаменитымнекрасиво…»,«Ночь», 
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«Гамлет»,«Зимняяночь»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(неменеедвухповыбору).Например,«Срезал»,«Обида», 

«Микроскоп»,«Мастер»,«Крепкиймужик»,«Сапожки»идругие. 

В.Г.Распутин.Рассказыиповести(неменееодногопроизведенияповыбору). 

Например,«Живиипомни», «ПрощаниесМатёрой»идругие. 

Н.М.Рубцов.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например,«Звездаполей», 

«Тихаямояродина!..»,«Вгорницемоейсветло…»,«Привет,Россия…»,«Русскийогонёк», 

«Ябудускакатьпохолмамзадремавшейотчизны...»идругие. 

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

Жукова»,«Осеннийкрикястреба»,«Пилигримы»,«Стансы»(«Нистраны,нипогоста…»), 

«На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверяв 

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(романврассказах«СандроизЧегема»(фрагменты),философскаясказка 

«Кроликииудавы»идругие);Ю.П.Казаков(рассказы«Северныйдневник»,«Поморка», 

«Во сне ты горько плакал» и другие); В.О. Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и другие); 

ЗахарПрилепин(рассказ«Белыйквадрат»идругие);А.Н.иБ.Н.Стругацкие(повесть 

«Пикник на обочине» и другие); Ю.В. Трифонов (повести «Обмен», «Другая жизнь», «Домна 

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 

издраматурговповыбору).Например,А.Н.Арбузов«Иркутскаяистория»;А.В.Вампилов 

«Старшийсын»;Е.В.Гришковец«Какясъелсобаку»;К.В.Драгунская«Рыжаяпьеса»и 
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другие. 

ЛитературанародовРоссии. 

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. 

Зарубежнаялитература. 

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

произведенияР.Брэдбери«451градуспоФаренгейту»;А.Камю«Посторонний»;Ф.Кафки 

«Превращение»;Дж.Оруэлла«1984»;Э.М.Ремарка«Назападномфронтебезперемен», 

«Три товарища»; Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; 

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

ЗарубежнаяпоэзияXXвека(неменеедвухстихотворенийодного 

изпоэтовповыбору).Например,стихотворенияГ.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. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыполитературе 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, законуи правопорядку, человекутруда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурномунаследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Врезультатеизучениялитературынауровнесреднегообщегообразованияуобучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 
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иответственногочленароссийскогообщества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

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

ситуациями, изображёнными в литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 

литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовностькгуманитарнойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контекстеизучения 

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

ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,историческому 

иприродномунаследию,памятникам,традициямнародовРоссии,внимание к их воплощению в 

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

отражённым в художественных произведениях; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

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

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способностьоцениватьситуацию,втомчислепредставленную 

влитературномпроизведении,иприниматьосознанныерешения,ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей 

художественной литературы; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятияценностейсемейнойжизни,всоответствиистрадицияминародовРоссии,втом 
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числесопоройналитературныепроизведения; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своегои других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе 

литературы; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного 

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

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлять 

качестватворческойличности,втомчислепривыполнениитворческих работпо литературе; 

5) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоционального 

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 физическомуи 

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

литературных героев; 

6) трудовоговоспитания: 

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) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем, представленных в художественной 

литературе; 
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планированиеиосуществлениедействий в окружающей среденаосновезнанияцелей 

устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев; 

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

показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные 

экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народов 

России; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвития 

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 опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 

литературные произведения; 

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; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцели 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; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношения с другими 

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

читательский опыт. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия, 
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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, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных 

героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения 

литературных фактов; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

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 

комбинированноговзаимодействия,втомчислепривыполнениипроектов по литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на 

собственный читательский опыт. 

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 опорой на художественные 

произведения; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его 

интерпретации,преобразованиюи применениювразличных учебных ситуациях,втомчисле 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; 

выявлятьпричинно-следственныесвязииактуализироватьзадачуприизучении 
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литературныхявленийипроцессов,выдвигатьгипотезуеёрешения,находитьаргументыдля 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

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

читательский; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметьпереноситьзнания,втомчислеполученныеврезультатечтения и изучения 

литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

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 познавательных универсальных учебных действий: 

владетьнавыкамиполучениялитературнойидругойинформации из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизациюи интерпретацию 

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

литературе; 

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

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

оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

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

во внеурочной деятельности по предмету; 

распознаватьневербальныесредстваобщения, пониматьзначениесоциальных знаков, 
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распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на 

примеры из литературных произведений; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействиявпарной 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 следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая 

изучение литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с 

учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и 

предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной 

литературе; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на 

читательский опыт; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьза решение; 

оцениватьприобретённыйопытсучётомлитературныхзнаний; 

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 следующие 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; 

уметьоцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоихснижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности,втом 
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числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и 

проблем, поставленных в художественных произведениях; 

признавать своёправо и право других наошибки вдискуссиях налитературныетемы; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека,используязнания 

политературе. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработына 

урокеивовнеурочнойдеятельностиполитературе; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и вовнеурочной 

деятельности по предмету; 

оцениватькачествосвоеговкладаикаждого участникакомандывобщийрезультатпо 

разработанным критериям; 

предлагатьновыепроекты,втомчислелитературные,оцениватьидеи 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: пьесаА.Н. 

Островского «Гроза»; роман И.А. Гончарова «Обломов»; роман И.С. Тургенева 

«Отцыидети»;стихотворенияФ.И.Тютчева,А.А.Фета,стихотворенияипоэма«КомунаРуси 



51 
 

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 «Вишнёвыйсад» 

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 «Облаков 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»; одно 

произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть 

А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; произведения литературы второй 

половины XX — XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, 

В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьёва, Ф.А. 

Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и других); не менее двух 

поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. 

Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. 

Рубцова и  другие); пьеса  одного  из драматургов 

повыбору(втомчислеА.Н.Арбузова, А.В. Вампилова,В.С.Розова идругих);неменеедвух 

произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. 

Флобера, Дж. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. 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 анализахудожественных 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 аргументированныхустных 

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) сформированностьуменийвыразительно(сучётоминдивидуальныхособенностей 
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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; 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) умениесопоставлятьпроизведениярусскойизарубежнойлитературы 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 

пониманиялитературныхтекстов,умениямисамостоятельногоистолкованияпрочитанногов 

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 умениемредактировать 

и совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского 

литературного языка; 

13) умениеработатьсразнымиинформационнымиисточниками,втомчисле в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыполитературекконцу10 класса должны 

обеспечивать: 

1) осознаниепричастностикотечественнымтрадициямиисторической 
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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- 

культурногоинравственно-ценностноговзаимовлиянияпроизведенийрусской и зарубежной 

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

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений второй половины XIX века 

со временем написания, с современностью и традицией; умение раскрывать конкретно- 

историческое и общечеловеческое содержание литературных произведений; 

6) способностьвыявлятьвпроизведенияххудожественнойлитературы 

XIXвекаобразы,темы,идеи,проблемыивыражатьсвоёотношениекним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать в 

дискуссииналитературныетемы;иметьустойчивыенавыкиустной и письменной речи в 

процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) осмыслениехудожественнойкартиныжизни,созданнойавторомв 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;авторскийзамыселиеговоплощение;художественноевремяипространство; 
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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; видытропов 

и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; 

системыстихосложения(тоническая,силлабическая,силлабо-тоническая);«вечныетемы»и 

«вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика; 

10) умениесопоставлятьпроизведениярусскойизарубежнойлитературы 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; владение умением 

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

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

пониманиялитературныхтекстов,умениямисамостоятельногоистолкованияпрочитанногов 

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

отзывов,докладов,тезисов,конспектов,рефератов,атакжесочиненийразличныхжанров(не 

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

13) умениеработатьсразнымиинформационнымиисточниками,втомчисле в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыполитературекконцу11 класса должны 

обеспечивать: 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 

русскойимировойкультурычерезумениесоотноситьхудожественнуюлитературуконца 

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, 

зарубежнойлитературыилитературнародовРоссииисобственногоинтеллектуально- 
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нравственногороста; 

3) приобщениекроссийскомулитературномунаследиюичерезнего— 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 аргументированныхустных 

и письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы;свободное 

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

отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельноеосмыслениехудожественной картиныжизни,созданной авторомв 

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 в основной школе): 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;взаимосвязьивзаимовлияниенациональныхлитератур;художественный 
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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 

пониманиялитературныхтекстов,умениямисамостоятельногоистолкованияпрочитанногов 

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

отзывов,докладов,тезисов,конспектов,рефератов,атакжесочиненийразличныхжанров(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. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

(углублённый уровень). 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» (углублённый 

уровень) (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 отражает общие цели и задачи изучения литературы, 

характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в 

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

планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по литературе включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего 

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

Пояснительнаязаписка. 

Программа по учебному предмету «Литература» (науглублённом уровне) для 

обучения на уровне среднего общего образования составлена на основе требований к 

планируемымрезультатамобучениявсоответствиисФедеральнымгосударственным 
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образовательным стандартом среднего общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 41317, с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613), Федеральной основной 

образовательнойпрограммы среднегообщего образования (вредакциипротокола№2/16-зот 

28.06.2016 федерального учебно-методического объединения по общему образованию), с 

учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 

637-р). 

Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи 

учителюлитературывсозданиирабочейпрограммыпо учебномупредмету«Литература»(на 

углублённом уровне), изучение которого ориентировано на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках предметной области «Русский 

язык и литература», так и в смежных с ней областях. 

Программа по литературе позволит учителю реализовать в процессе преподавания 

литературы на углублённом уровне современные подходы к формированию личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, определить обязательную 

(инвариантную) часть содержания учебного курса по литературе, определить и 

структурироватьпланируемыерезультатыобученияисодержаниеучебногопредмета 

«Литература» по годам обучения в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №41317, с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 

№1578, от 29.06.2017№613),Федеральной основной образовательной программой среднего 

общего образования (в редакции протокола № 2/16-з от 28.06.2016 федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию). 

Программа по литературе позволит учителю разработать календарно-тематическое 

планирование, распределить обязательное предметное содержание на два года обучения в 

соответствии с ресурсом учебного времени, выделяемого на изучение разделов/тем курса, 

особенностями предмета «Литература» на углублённом уровне, с учётом основных видов 

учебной деятельности для освоения учебного материала обучающимися старшей школы. 

Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, приобщению их к нравственно- 

эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основусодержаниялитературногообразованиявсреднейшколенауглублённом 
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уровне составляют чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и 

зарубежнойлитературывторойполовиныХIХ –началаХХIвека,расширениелитературного 

контента, углубление восприятия и анализ художественных произведений в историко- 

литературном и историко-культурном контекстах, интерпретация произведений в 

соответствии с возрастными особенностями старшеклассников, их литературным развитием, 

жизненным 

ичитательскимопытом. 

Литературное образование на углублённом уровне в средней школе преемственно по 

отношению к курсу литературы в основной школе и сопрягается с курсом литературы, 

изучаемым на базовом уровне. В процессе изучения литературы в старших классах 

происходит углубление и расширение межпредметных связей с курсом русского языка, 

истории и предметов художественного цикла, с разными разделами филологической науки и 

видами искусств на основе использования как аппарата литературоведения, так и 

литературной критики, что способствует формированию художественного вкуса и 

эстетического отношения к окружающему миру, развитию умений квалифицированного 

читателя, способного к глубокому восприятию, пониманию и интерпретации произведений 

художественной литературы. 

.В программе по литературе учтены этапы российского историко-литературного 

процесса второй половины ХIХ – начала ХХI века, представлены разделы, включающие 

произведения литератур народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой 

онографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения. 

Отличие углублённого уровня литературного образования от базового обусловлено 

планируемыми предметными результатами, которые реализуются в отношении наиболее 

мотивированных и способных обучающихся в соответствии с учебным планом 

образовательной организации, обеспечивающей профильное обучение. Литературное 

образование в старшей школе на углублённом уровне предполагает более активное 

использованиесамостоятельнойисследовательскойдеятельностиобучающихся,являющейся 

способом введения старшеклассников в ту или иную профессиональную практику,связанную 

с профильным гуманитарным образованием. 

Цели изучения предмета «Литература» в средней школе состоят в сформированности 

чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в основе 

исторической преемственности поколений, и уважительного отношения к другимкультурам, 

в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических идеалов, 

осознанииценностногоотношенияклитературекакнеотъемлемойчастикультурыи 
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взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

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

устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к российскому литературному 

наследию и сокровищам отечественной и зарубежной культуры и базируется на знании 

содержания произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, формировании 

у обучающихся литературного вкуса, развитии филологической культуры, ведущей к 

овладению комплексным филологическим анализом художественного текста, осмыслению 

функциональной роли теоретико-литературных понятий, пониманию коммуникативно- 

эстетических возможностей языка литературных произведений, а также позволяет 

совершенствовать устную и письменную речь обучающихся на примере лучших 

литературныхобразцов,создаватьсобственныеписьменныетворческиеработы и устные 

доклады о прочитанных книгах, осуществлять целенаправленную подготовку к будущей 

профессиональной деятельности, связанной с гуманитарной сферой. Достижение указанных 

целей возможно при комплексном решении учебных и воспитательных задач, стоящих перед 

старшей школой и сформулированных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования. 

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 систематическом приобщении старшеклассников к 

наследию отечественной 

и зарубежной классики и лучшим образцам современной литературы, воспитании уваженияк 

отечественной классической литературе как социокультурномуи эстетическомуфеномену, 

освоении в ходе её изучения духовного опыта человечества, этико-нравственных, 

философско-мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей, 

воспитании личности, способной к созидательной гуманитарной деятельности всовременном

 мире 

и осознанию культурной самоидентификации на основе изучения литературных 

произведений. 

.Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству 

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

российскому литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и 

сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие 

постоянной потребности обучающихся в чтении художественных произведений в течение 

всей жизни; знание содержания и осмысление ключевых проблем произведений русской, 

мировой классической 
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и современной литературы, в том числе литератур народов России, сознательное включение 

чтениявсобственную досуговую деятельностьи умение планироватьикорректироватьсвою 

программу чтения, участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению 

интереса к литературе, чтению, образованию, книжной культуре, и вовлекать к этот процесс 

своих сверстников. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений 

комплексного филологического анализа художественного текста и осмысление 

функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе анализа и 

интерпретации литературного произведения 

как художественного целого с учётом историко-литературной обусловленности, культурного 

контекста и связей с современностью на основе понимания и осмысленного использования в 

процессе анализа и интерпретации произведений художественной литературы 

терминологического аппарата современного литературоведения, а также элементов 

искусствоведения, театроведения, киноведения. 

Кроме того, эти задачи связаны с развитием понятия об историко-литературном 

процессеиегоосновныхзакономерностях,омножественностилитературно-художественных 

стилей разных эпох, литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном 

авторском стиле, выявлением взаимообусловленности элементов формы и содержания 

литературного произведения, а также образов, тем, идей, проблем, способствующих 

осмыслению художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, и авторской позиции, развитием представления о специфике литературы как 

вида искусства, культуры читательского восприятия, качеств квалифицированного читателя, 

обладающего образным и аналитическим мышлением, эстетическим вкусом, 

интеллектуальными и творческими способностями, эмоциональной отзывчивостью, а также 

умением сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

научными, критическими и художественными интерпретациями в других видах искусств, 

развитием представлений об основных направлениях литературной критики, о современных 

профессиональных подходах к анализу художественного текста в литературоведении, 

развитием способности осуществлять поиск, отбор, анализ, структурирование и 

предъявление информации с использованием различных ресурсов, включая работу с книгойв 

традиционных и электронных библиотечных системах и медиапространстве, владением 

основами учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и теоретико- 

литературного характера, в том числе создания медиапроектов, различными приёмами 

цитирования и творческой переработки текстов. 
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Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностейязыка,нацеленынаразвитиепредставлений олитературномпроизведении как 

явлении словесного искусства и об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка в литературных текстах, на свободное владение разными способами информационной 

переработки текстов, на умение анализировать, аргументированно оценивать иредактировать 

собственные и чужие высказывания, использовать в своей исследовательской и проектной 

деятельности ресурсы современного литературного процесса и научной жизни 

филологического сообщества, в том числе в Интернете. 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и 

является обязательным для изучения. Углублённое изучение литературы осуществляется в 

соответствии с учебным планом профиля с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности обучающихся. В учебном плане предмет «Литература» в 

средней школе 

науглублённомуровнепреемствененпоотношениюкпредмету«Литература» в основной школе 

и основан на базовом курсе литературы. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы – 340 часов: в 10 

классе – 170 (5 часов в неделю), в 11 классе – 170 (5 часов в неделю). 

Содержаниеобученияв10 классе. 

ЛитературавторойполовиныXIXвека. 

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

другие (одно произведение по выбору). 

И.А.Гончаров.Роман«Обломов».Романыиочерки(однопроизведение по выбору). 

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

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

выбору). Например, «Первая любовь», «Вешние воды», «Рудин», «Дворянское гнездо» и 

другие. Статья «Гамлет и Дон Кихот». 

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

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

любим...»,«Намнеданопредугадать…»,«К.Б.»(«Явстретилвас–ивсёбылое...»), 

«Певучесть есть в морских волнах…», «Природа – сфинкс. И тем она верней...», «Этибедные 

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

Н.А.Некрасов.Стихотворения(неменеепятиповыбору).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...»), «О 

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

Поэма«КомунаРусижить хорошо». 

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

согнатьладьюживую…», «Ещё майскаяночь», «Вечер», «Это утро, радостьэта…», «Шёпот, 

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

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

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

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

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

боец, но только гость случайный…» и другие. 

Н.Г.Чернышевский. Роман «Что делать?» (главы по выбору). Статьи «Детство и 

отрочество.СочинениеграфаЛ.Н.Толстого.ВоенныерассказыграфаЛ.Н.Толстого», 

«Русскийчеловекнаrendez-vous.Размышленияпопрочтенииповестиг.Тургенева«Ася». 

Ф.М.Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Повести и романы (одно 

произведениеповыбору).Например,«НеточкаНезванова»,«Сонсмешногочеловека», 

«Идиот»,«Подросток»и другие. 

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

произведениеповыбору).Например,рассказыизцикла«Севастопольскиерассказы», 

«СмертьИванаИльича»,«АннаКаренина»идругие. 

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

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

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

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

«Коняга» и другие. 

Н.С.Лесков.Рассказыиповести(неменеедвухпроизведенийповыбору).Например, 

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

уезда» и другие. 

А.П.Чехов.Рассказы(неменеепятиповыбору).Например,«Студент»,«Ионыч», 

«Дамассобачкой»,«Человеквфутляре»,«Крыжовник»,«Олюбви»,«Попрыгунья», 

«Душечка»,«Домсмезонином»идругие. 

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

произведение по выбору). 

ЛитературнаякритикавторойполовиныXIXвека. 

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

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

И.А.Гончарова»,А.А.Григорьева«После«Грозы»Островского»,Н.Н.Страхова 
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«Сочинения гр. Л.Н. Толстого» и другие (не менее трёх статей по выбору в соответствии с 

изучаемым художественным произведением). 

ЛитературанародовРоссии. 

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

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

Зарубежнаялитература. 

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

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

надежды»,Г.Флобера«МадамБовари»,Э. Золя«Творчество»,Г. ДеМопассана«Милыйдруг»и 

другие. 

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

изпоэтовповыбору).Например,стихотворенияА. Рембо,Ш.Бодлера,П. Верлена, Э. Верхарна и 

другие. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного 

произведенияповыбору).Например,пьесыГ. Гауптмана«Передвосходомсолнца»,«Одинокие», 

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

Содержаниеобученияв11классе. 

ЛитератураконцаXIX–началаХХвека. 

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

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

Л.Н.Андреев.Рассказыиповести(двапроизведенияповыбору).Например,«Иуда Искариот», 

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

М.Горький.Рассказы,повести,романы(двапроизведенияповыбору).Например, 

«СтарухаИзергиль»,«МакарЧудра»,«Коновалов»,«ФомаГордеев»идругие. 

Пьеса«Надне». 

СтихотворенияпоэтовСеребряноговека(неменеетрёхстихотворенийдвухпоэтовпо 

выбору).Например,стихотворенияИ.Ф. Анненского,К.Д. Бальмонта,А.Белого, 

В.Я.Брюсова,М.А.Волошина,И.Северянина,В.С. Соловьева,Ф.К. Сологуба, В.В. Хлебникова 

и другие. 

ЛитератураХХвека. 

И.А.Бунин.Стихотворения(неменеедвухповыбору).Например,«Аленушка», 

«Вечер», «Дурман», «И цветы,ишмели,итрава,иколосья…», «У птицыестьгнездо, узверя 

естьнора…»идругие.Рассказы(триповыбору).Например,«Антоновскиеяблоки», 

«Чистыйпонедельник»,«Господиниз Сан-Франциско»,«Тёмные аллеи»,«Лёгкоедыхание», 

«Солнечный удар» 

и другие. 
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Книгаочерков«Окаянныедни»(фрагменты). 

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

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

цикла«НаполеКуликовом»),«Нажелезнойдороге»,«Одоблестях,оподвигах,ославе...», 

«О,весна,без концаибез краю…», «О,яхочубезумножить…», «Девушкапелавцерковном 

хоре…»,«Вресторане»,«Вхожуявтёмныехрамы...»,«Я–Гамлет.Холодееткровь…», 

«Фабрика»,«Русь»,«Когдавыстоитенамоёмпути…»,«Онапришласмороза…», 

«Рождённыевгодаглухие…»,«ПушкинскомуДому»,«Скифы»и другие. 

Поэма«Двенадцать». 

Н.С.Гумилёв.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например,«Жираф», 

«Заблудившийсятрамвай»,«Капитаны»,«Пятистопныеямбы»,«Слово»,«Шестоечувство», 

«АндрейРублев»и другие. 

В.В.Маяковский. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, 

«Авымоглибы?»,«Нате!»,«Послушайте!»,«Лиличка!»,«Юбилейное»,«Прозаседавшиеся», 

«ПисьмоТатьянеЯковлевой»,«Скрипкаинемножконервно»,«Дешёваяраспродажа», 

«Левыймарш»,«СергеюЕсенину»,«ТоварищуНетте,пароходуичеловеку»идругие. 

Поэмы«Облаковштанах»,«Вовесьголос.Первоевступлениев поэму». 

С.А.Есенин.Стихотворения(неменеепятиповыбору).Например, «Гойты,Русь,моя 

родная...»,«Письмоматери»,«СобакеКачалова»,«Спитковыль.Равнинадорогая…», 

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

деревни…», «РусьСоветская», «Низкийдомсголубымиставнями...», «Небродить,немятьв 

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

уходим понемногу…», 

«Окрасномвечерезадумаласьдорога…»,«Запелитёсаныедроги…»,«Русь»,«Пушкину», 

«Яидудолиной.Назатылкекепи...»,«До свиданья,друг мой,досвиданья!..»и другие. 

Поэма«Чёрныйчеловек». 

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

«Бессонница.Гомер.Тугиепаруса…», «За гремучуюдоблестьгрядущих веков…», 

«Ленинград»,«Мыживём,подсобоюнечуястраны…»,«NotreDame»,«Айя-София», 

«Невыразимая печаль…», «Золотистого мёда струя из бутылки текла…», «Я не слыхал 

рассказов Оссиана…», «Нет, никогда ничей я не был современник…», «Я к губам подношу 

эту зелень…» и другие. 

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

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

похожий…»,«Мненравится,чтовыбольнынемной…»,«Тоскапородине!Давно…», 

«Книгивкрасномпереплёте»,«Бабушке»,«СтихикБлоку»(«Имятвоё–птицавруке…»), 
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«Генералам двенадцатого года», «Уж сколько их упало в эту бездну…», 

«Расстояние:вёрсты,мили…»,«Красноюкистью…»,«Семьхолмов–

каксемьколоколов!..»(изцикла 

«Стихи о Москве») и другие. 

Очерк«МойПушкин». 

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

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

аллеям…»,«Мнеголосбыл.Онзвалутешно…»,«Нестемия,ктобросилземлю...», 

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

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

просто, мудро жить…», «Заплаканная осень, 

каквдова...»,«Передвеснойбываютднитакие...»,«Мненикчемуодическиерати…», 

«Творчество»,«Муза»(«Когдаяночьюждуеёприхода…»)и другие. 

Поэма«Реквием». 

Е.И.Замятин.Роман«Мы». 

Н.А.Островский.Роман«Какзакаляласьсталь»(избранныеглавы). М.А. 

Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». 

В.В.Набоков.Рассказы,повести,романы(однопроизведениеповыбору).Например, 

«Облако,озеро,башня»,«ВеснавФиальте»,«Машенька»,«ЗащитаЛужина»,«Дар»и другие. 

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

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

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

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

прекрасномияростноммире»,«Котлован»,«Возвращение»,«РекаПотудань», 

«Сокровенныйчеловек»идругие. 

А.Т.Твардовский.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например, 

«Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли 

гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...», «О 

сущем», «Втотдень,когдаокончиласьвойна…»,«Я убитподоРжевом», «ПамятиГагарина» и 

другие. 

Поэма«Поправупамяти». 

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

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

Богомолов«Вавгустесорокчетвёртого»,Ю.В.Бондарев«Горячийснег»,В.В.Быков 

«Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада», Б.Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В 

спискахнезначился»,«Завтрабылавойна»,«Летятмоикони»,К.Д. Воробьёв«Убитыпод 
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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» 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному 

стихотворениюнеменеечемтрёхпоэтовповыбору).Например,Ю.В. Друниной,М.В. 

Исаковского,Ю.Д. Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. 

Слуцкого и других. 

ДраматургияоВеликойОтечественнойвойне.Пьесы(однопроизведение 

повыбору).Например,В.С. Розов«Вечноживые»,К.М. Симонов«Русскиелюди» и другие. 

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

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

идет»,«Любитьиных–тяжелыйкрест...»,«Бытьзнаменитымнекрасиво…»,«Ночь», 

«Гамлет», «Зимняя ночь», «Единственные дни», «О, знал бы я, что так бывает…», «Никогоне 

будет в доме...», «Август» и другие. 

Роман«ДокторЖиваго»(избранныеглавы). 

А.В. Вампилов.Пьесы(неменееоднойповыбору).Например,«Старшийсын», 

«Утинаяохота»и другие. 

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

ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под 

камнем»), произведения из цикла «Крохотки» (не менее двух). 

В.М.Шукшин.Рассказыиповести(неменеечетырёхпроизведений 

повыбору).Например,«Срезал»,«Обида»,«Микроскоп»,«Мастер»,«Крепкиймужик»,  

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

другие. 

В.Г.Распутин.Рассказыиповести(неменееодногопроизведенияповыбору). 

Например,«ПрощаниесМатёрой», «Живиипомни», «Женскийразговор»идругие. 

Н.М.Рубцов.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например,«Звездаполей», 

«Тихаямояродина!..»,«Вгорницемоейсветло…»,«Привет,Россия…»,«Русскийогонёк», 

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

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

И.А.Бродский. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, 

«На смерть Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» 

(«Нистраны,нипогоста…»),«НастолетиеАнныАхматовой»,«Рождественскийроманс», 

«Явходил вместо дикого зверя в клетку…»,«И вечный бой…»,«Япамятник себе воздвиг 

иной…»,«Моислова,ядумаю,умрут…»,«Ниоткудаслюбовью,надцатогомартобря…», 
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«Воротишьсянародину. Нучтож…»,«Postscriptum»и другие. 

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

Земле», «Он не вернулся из боя», «Мы вращаемЗемлю», «Я не люблю», «Братскиемогилы», 

«Песняодруге»,«Лирическая»,«Охотанаволков», «Песняозвёздах»идругие. 

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

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

сёстры»(фрагментыизромана),повесть«Пелагея»идругие),Ч.Т.Айтматов(повести 

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

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

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

остров»,повесть«Жизньвветренуюпогоду»идругие),А.Н.Варламов(повести«Гора», 

«Рождение»идругие),Г.Н.Владимов(повесть«ВерныйРуслан»),В.С.Гроссман(роман 

«Жизньисудьба»(фрагменты)),С.Д.Довлатов(повесть«Заповедник»идругие), 

Ф.А.Искандер(романврассказах«СандроизЧегема»(фрагменты),философскаясказка 

«Кроликииудавы»идругие),Ю.П.Казаков(рассказы«Северныйдневник»,«Поморка», 

«Воснетыгорькоплакал»идругие),В.С.Маканин(рассказ«Кавказскийпленный»), В.О.Пелевин 

(повесть «Омон Ра», роман «Жизнь насекомых» и другие), Захар Прилепин (рассказ «Белый 

квадрат» и другие), В.А.Солоухин (повесть «Капля росы», произведения из 

цикла«Камешкиналадони»),А.Н.иБ.Н.Стругацкие(повести«Пикникнаобочине», 

«Понедельник начинается в субботу» и другие), В.Ф. Тендряков (повесть «Ночь после 

выпуска»,рассказы«Хлебдлясобаки»,«Парагнедых»идругие),Ю.В.Трифонов(повести 

«Отблесккостра», «Обмен», «Другая жизнь», «Домнанабережной»идругие),В.Т. Шаламов 

(«Колымские рассказы», например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом», «На 

представку») и другие. 

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

произведениюнеменеечетырёхпоэтовповыбору).Например,Б.А. Ахмадулиной, 

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

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

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

других. 

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

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

А.М.Володин «Пять вечеров», «Моя старшая сестра», Е.В.Гришковец «Как я съел собаку», 

К.В.Драгунская «Рыжая пьеса», В.С. Розов «Гнездо глухаря», М.М. Рощин «Валентин и 

Валентина», «Спешите делать добро» и другие. 

ЛитературанародовРоссии 
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Рассказы, повести, стихотворения (не менее двух произведений по 

выбору).Например,рассказЮ. Рытхэу«Хранительогня»,роман«Сонвначалетумана»,повести 

Ю.Шесталова «Синий ветер каслания», «Когда качало меня солнце» и 

другие,стихотворенияГ.Айги,Р.Гамзатова,М.Джалиля,М.Карима,Д.Кугультинова,К.Кулиева 

и другие. 

Зарубежнаялитература. 

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

произведенияГ.Бёлля«Глазамиклоуна»,Р. Брэдбери«451градуспоФаренгейту», 

У.Голдинга«Повелительмух»,А.Камю«Посторонний»,Ф.Кафки«Превращение»,Г.Г.Маркеса«

Столетодиночества»,У.С. Моэма«Театр»,Д.Оруэлла«1984»,Э.М. Ремарка 

«На западном фронте без перемен», «Три товарища», Дж. Сэлинджера «Над пропастью во 

ржи»,У.Старка«Пустьтанцуютбелыемедведи»,Г.Уэллса«Машинавремени»,О.Хаксли 

«Одивныйновыймир»,Э.Хемингуэя«Старикиморе»,«Прощай,оружие»,А.Франк 

«ДневникАнныФранк»,У.Эко«ИмяРозы»идругие. 

ЗарубежнаяпоэзияXXвека(неменеетрёхстихотворенийодногоизпоэтовповыбору).Напр

имер,стихотворенияГ.Аполлинера,Ф.ГарсиаЛорки,P.M.Рильке, Т.С. Элиота и других.  

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

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

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

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

«Пигмалион»идругие. 

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования. 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по 

литературе достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности в соответствиис 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными 

ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку 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: 
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1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

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

ситуациями, изображёнными в литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 

литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своемународу,чувства ответственности передРодиной,гордости засвойкрай,своюРодину, 

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

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов 

России; 

ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,историческому и природному 

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

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

отражённым в художественных произведениях; 

идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, 

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

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способностьоцениватьситуацию,втомчислепредставленную 

влитературномпроизведении,иприниматьосознанныерешения,ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей 

художественной литературы; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивого будущего; 
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ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

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

числе с опорой на литературные произведения; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научногоитехнического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своегои других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе 

литературы; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного 

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

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлять 

качестватворческойличности,втомчислепривыполнениитворческих работпо литературе; 

5) физическоговоспитания: 

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 физическомуи 

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

литературных героев; 

6) трудовоговоспитания: 

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

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

профессиональной деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в 

процессе литературного образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в 

том числе ориентируясь на поступки литературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 

читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобальногохарактераэкологическихпроблем,представленныхвхудожественной 
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литературе; 

планированиеиосуществлениедействий в окружающей среденаосновезнанияцелей 

устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев; 

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

показанных в литературных произведениях; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности, 

втомчислепредставленнойвпроизведенияхрусской,зарубежнойлитературы и литератур 

народов России; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвития 

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 опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 

литературные произведения; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

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

темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

по литературе среднего общего образования, в том числе школьного литературного 

образования, уобучающихся 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; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцели 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; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношения 

сдругимилюдьми,заботиться,проявлятьинтересиразрешатьконфликты,учитывая 



72 
 

собственныйчитательскийопыт. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных 

героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения 

литературных фактов; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

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 

комбинированноговзаимодействия,втомчислепривыполнениипроектов по литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на 

собственный читательский опыт. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности 

наосновелитературногоматериала,навыкамиразрешенияпроблемсопорой на художественные 

произведения; 

обладать способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

обладать видами деятельности для получения нового знания по литературе, его 

интерпретации, преобразования и применения в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов; 

формироватьнаучныйтипмышления,владетьнаучнойтерминологией,ключевыми 
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понятиямииметодамисовременного литературоведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

выявлятьпричинно-следственныесвязииактуализироватьзадачу при изучении 

литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить 

аргументыдлядоказательствасвоихутверждений,задаватьпараметрыи критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт, в том числе 

читательский; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметьпереноситьзнания,втомчислеполученныеврезультатечтения и изучения 

литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владетьнавыкамиполучениялитературнойидругойинформации из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизациюи интерпретацию 

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

литературе; 

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

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

оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий 

врешениикогнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадач 

ссоблюдениемтребованийэргономики,техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

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

во внеурочной деятельности по предмету; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на 

примеры из литературных произведений; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействиявпарной и групповой работе 

на уроках литературы; 

аргументированновестидиалог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации; 

развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою 

точку зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработына 

урокеивовнеурочнойдеятельностиполитературе; 

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

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и вовнеурочной 

деятельности по предмету; 

оцениватькачествосвоеговкладаикаждого участникакомандывобщийрезультатпо 

разработанным критериям; 

предлагатьновыепроекты,втомчислелитературные,оцениватьидеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая 

изучение литературных произведений, и в жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с 

учётомимеющихсяресурсов,читательскогоопыта,собственныхвозможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям,втомчислеизображённым 
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вхудожественнойлитературе; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на 

читательский опыт; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьза решение; 

оцениватьприобретённыйопытсучётомлитературныхзнаний; 

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 следующие 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, опираясь на примеры из художественных 

произведений; 

уметьоцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоихснижению; 

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 своёправо и право других наошибки вдискуссиях налитературныетемы; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека,используязнания 

по литературе. 

Предметныерезультатыполитературевсреднейшколедолжныобеспечивать: 

осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; 

включениевкультурно-языковоепространстворусскойимировойкультуры, сформированность 

ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; 

приобщение к отечественному литературному наследию и через него – к 

традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 
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знаниесодержания,пониманиеключевыхпроблемиосознаниеисторико-культурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

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

пьесаА.Н.Островского«Гроза»,романИ.А. Гончарова«Обломов»,роман И.С.Тургенева 

«Отцы и дети», стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А.Фета, А.К.Толстого, 

стихотворенияипоэма«КомунаРусижитьхорошо»Н.А. Некрасова,романМ.Е.Салтыкова-

Щедрина«Историяодногогорода»(избранныеглавы),роман Н.Г.Чернышевского «Что 

делать?»(фрагменты), роман Ф.М.Достоевского «Преступлениеи наказание», роман-эпопея 

Л.Н.Толстого «Война и мир», одно произведение Н.С. Лескова, 

рассказыипьеса«Вишнёвыйсад»А.П. Чехова,произведенияА.Н. Островского, 

И.А.Гончарова,И.С.Тургенева,Ф.М.Достоевского,Л.Н.Толстого,А.П.Чехова (дополнительно 

по одному произведению каждого писателя по выбору), статьилитературныхкритиковH.А. 

Добролюбова,Д.И.Писарева,А.В.Дружинина, 

А.А.Григорьеваидругие(неменеетрёхстатейповыбору),рассказыипьеса«Надне» 

М.Горького,стихотворенияи рассказыИ.А. Бунина,произведенияА.И. Куприна, 

стихотворения и поэма «Двенадцать» А.А. Блока, стихотворения К.Д.Бальмонта, А.Белого, 

Н.С.Гумилева, стихотворения и поэма «Облако в штанах»В.В. Маяковского, стихотворения 

С.А.Есенина,О.Э.Мандельштама,М.И.Цветаевой,стихотворенияипоэма«Реквием» 

А.А.Ахматовой, роман Е.И.Замятина «Мы», роман Н.А. Островского «Как 

закаляласьсталь»(избранныеглавы),романМ.А. Шолохова«ТихийДон»,романМ.А.Булгакова 

«Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»), произведения А.П. Платонова, В.В.Набокова 

(по одному произведению каждого писателя по выбору), стихотворения и поэма «По праву 

памяти»А.Т.Твардовского, роман А.А. Фадеева «Молодая гвардия», стихотворения и роман 

Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго» (избранные главы), повесть «Один день Ивана 

Денисовича» и произведение «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты) А.И. Солженицына, 

произведения литературы второй половины XX– XXI века: не менее трёх прозаиков по 

выбору(втомчислеФ.А.Абрамова,Ч.Т. Айтматова,В.П. Аксенова,В.П.Астафьева, В.И.Белова, 

А.Г.Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л.Васильева, К.Д.Воробьева, В.С.Гроссмана, 

С.Д.Довлатова,Ф.А. Искандера,В.Л.Кондратьева,В.П.Некрасова,В.О.Пелевина, 

В.Г.Распутина, А.Н. и Б.Н.Стругацких, В.Ф.Тендрякова, Ю.В.Трифонова, В.Т.Шаламова, 

В.М.Шукшина и другие), не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Б.А. Ахмадулиной, 

О.Ф.Берггольц,И.А. Бродского,Ю.И.Визбора,А.А.Вознесенского,В.С. Высоцкого, 

Ю.В.Друниной,Е.А. Евтушенко,Н.А.Заболоцкого,А.С.Кушнера,Л.Н.Мартынова, 

Б.Ш.Окуджавы, Р.И.Рождественского, Н.М.Рубцова, Д.С.Самойлова, А.А.Тарковского и 

другие),пьесаодногоиздраматурговповыбору(втомчислеА.Н.Арбузова, 
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А.В. Вампилова, А.М. Володина, В.С.Розова, М.М.Рощина, К.М.Симонова и другие), не 

менеетрёхпроизведенийзарубежнойлитературы(втомчислероманыиповестиГ. Белля, 

Р.Брэдбери, У.Голдинга, Ч.Диккенса, А.Камю, Ф.Кафки, Х.Ли, Г.Г.Маркеса, У.С.Моэма, 

Дж.Оруэлла,Э.М.Ремарка,У. Старка,Дж.Сэлинджера,Г. Флобера,О.Хаксли, 

Э.Хемингуэя,У.Эко,стихотворенияГ.Аполлинера,Ш.Бодлера,П.Верлена,Э.Верхарна, 

А.Рембо, Т.С.Элиота, пьесы Г. Ибсена, М.Метерлинка, Б. Шоу и другие), не менее одного 

произведения из 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 другие); 

сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений с современностью; 

способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированныхустных 

и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

каждом классе; 

владениеумениямианализаиинтерпретациихудожественногопроизведения 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 в основной школе); 

владениекомплекснымфилологическиманализомхудожественноготекста; 

осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: 

конкретно-историческое,общечеловеческоеинациональноевтворчествеписателя, 

традиция и новаторство, авторский замысел и его воплощение, художественное время и 

пространство, миф и литература, историзм, народность, поэтика, историко-литературный 

процесс, литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм), постмодернизм, авангард, литературный манифест, литературные 

жанры, трагическое и комическое, психологизм, тематика и проблематика, авторская 

позиция, фабула, виды тропов 

и фигуры речи, внутренняя речь, стиль, стилизация, аллюзия, подтекст, символ, интертекст, 

гипертекст,системыстихосложения(тоническая,силлабическая,силлабо-тоническая), 
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дольник, верлибр, «вечные темы» и «вечные образы» в литературе, беллетристика, массовая 

литература, сетевая литература, взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур, 

художественный перевод, литературная критика; 

пониманиеиосмысленноеиспользованиетерминологическогоаппаратасовременного 

литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в 

процессе анализа и интерпретации произведений художественной литературы и 

литературной критики; 

умениесопоставлятьпроизведениярусскойизарубежнойлитературы и сравнивать их с 

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

кино, музыка и других); 

сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, 

литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском стиле; 

владениесовременнымичитательскимипрактиками,культуройвосприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкованияпрочитанного в устной и 

письменной форме, информационной переработки текстов в виде 

аннотаций,отзывов,докладов,тезисов,конспектов,рефератов,сочиненийразличныхжанров 

(объём сочинения – не менее 250 слов); 

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и 

теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов, различными 

приёмами цитирования и редактирования текстов; 

сформированность представлений об основных направлениях литературной критики,о 

современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; 

умение создавать собственные литературно-критические произведения на основе 

прочитанных художественных текстов; 

умениеработатьсразнымиинформационнымиисточниками, 

втомчислевмедиапространстве,использоватьресурсытрадиционныхбиблиотек и электронных 

библиотечных систем. 

21.8.6.К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по литературе: 

осознаниепричастностикотечественнымтрадициямиисторической 
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преемственности поколений на основе установления связей литературы с фактами 

социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного развития 

страны в конкретную историческую эпоху (вторая половина XIX века); 

осознание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственнымразвитиемличностивконтекстеосмысленияпроизведенийрусскойи 

зарубежной литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур, уважительного отношения к ним; 

осознанное умение внимательно читать, понимать и самостоятельноинтерпретировать 

художественные, публицистические и литературно-критические тексты; 

знаниесодержанияипониманиеключевыхпроблемпроизведенийрусскойи зарубежной 

классической литературы, атакжелитератур народов России (вторая половина XIX века), их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой литературы; 

сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений второй половины XIX века с временем написания, с 

современностью и традицией; 

умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

литературных произведений; 

способность выявлятьв произведениях художественной литературы второй половины 

XIX века образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на 

литературные темы; 

устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения 

лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к 

нему, передавать собственные читательские впечатления и аргументировать своё мнение; 

сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

овладение умениями анализа и интерпретации художественного произведения в 

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

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

владение комплексным филологическим анализом художественного текста; 

осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя, 

традиция и новаторство, авторский замысел и его воплощение, миф и литература, историзм, 

народность, художественное время и пространство, поэтика, историко-литературный 

процесс, литературные направления и течения: романтизм, реализм, литературные жанры, 

трагическое и комическое, психологизм, тематика и проблематика, авторская позиция, 

фабула, виды тропов и фигуры речи, внутренняя речь, стиль, стилизация, аллюзия, подтекст, 

символ, интертекст, гипертекст, системы стихосложения (тоническая, силлабическая, 

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

взаимовлияние национальных литератур, художественный перевод, литературная критика; 

пониманиеиосмысленноеиспользованиетерминологическогоаппаратасовременного 

литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в 

процессе анализа и интерпретации произведений художественной литературы и другихвидов 

искусств; 

умениесопоставлятьпроизведениярусскойизарубежнойлитературы и сравнивать их с 

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

кино, музыка и других); 

сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

владениеумениеманализироватьединицыразличныхязыковыхуровней и выявлять их 

смыслообразующую роль в произведении; 

сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, 

об индивидуальном авторском стиле; 

владениесовременнымичитательскимипрактиками,культуройвосприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного, ведения 

диалога о прочитанном в русле обсуждаемой проблематики, информационной переработки 

текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также 

сочинений различных жанров (не менее 250 слов); 

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и 

теоретико-литературногохарактера,втомчислесозданиямедиапроектов,различными 
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приёмамицитированияиредактированиятекстов; 

сформированность представлений об основных направлениях литературной критики,о 

современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; 

умениесоздаватьсобственныелитературно-критическиепроизведения на основе 

прочитанных художественных текстов; 

умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек 

и электронных библиотечных систем. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по литературе: 

осознание причастности к отечественным традициям и историческойпреемственности 

поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, 

идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную 

историческую эпоху (конец XIX – начало XXI века); 

включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры через 

умение соотносить художественную литературус фактами общественной жизни и культуры, 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

воспитаниеценностногоотношенияклитературекакнеотъемлемойчасти культуры; 

осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, 

зарубежной литературы и литератур народов России, и самооценки собственного 

интеллектуально-нравственного уровня; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него – к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, понимание роли и места 

русской литературы в мировом культурном процессе; 

знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 

зарубежной классической и современной литературы, литератур народов России (конец XIX 

– начало XXI века), их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой литературы; 

сформированность умений самостоятельно определять и учитывать историко- 

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

текстов, выявлять связь литературных произведений конца XIX–начала XXI века со 

временем написания, с современностью и традицией, выявлять сквозные темы и ключевые 

проблемы русской литературы; 

способность самостоятельно выявлять в произведениях художественной литературы 

образы,темы,идеи,проблемыивыражатьсвоёотношениекнимвразвёрнутых 
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аргументированных устных и письменных высказываниях, участие в дискуссии на 

литературные темы; 

свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения 

лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к 

нему, передавать собственные читательские впечатления и аргументировать своё мнение; 

сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественного 

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

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

понятий (в дополнение к изученным в основной школе); 

владениекомплекснымфилологическиманализомхудожественноготекста; 

осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: 

конкретно-историческое,общечеловеческоеинациональноевтворчествеписателя, 

традицияиноваторство,авторскийзамыселиеговоплощение,миф и литература, историзм, 

народность, художественное время и пространство, поэтика, историко-литературный 

процесс, литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм), постмодернизм, авангард, литературный манифест, литературные 

жанры, 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, беллетристика, массовая 

литература, сетевая литература, взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур, 

художественный перевод, литературная критика; 

пониманиеиосмысленноеиспользованиетерминологическогоаппаратасовременного 

литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в 

процессе анализа и интерпретации произведений художественной литературы и 

литературной критики; 

умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы 

и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и другие); 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы, умение применять их в речевой практике; 

умение анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию, и выявлять их смыслообразующую роль; 

сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, 

литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском стиле; 

владениесовременнымичитательскимипрактиками,культуройвосприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного, 

информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, 

конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); 

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и 

теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов, различными 

приёмами цитирования и редактирования собственных и чужих текстов; 

сформированность представлений об основных направлениях литературной критики,о 

современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; 

умение создавать собственные литературно-критические произведения на основе 

прочитанных художественных текстов; 

умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве (поиск, анализ, отбор, структурирование, презентация 

информации), оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯРАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ 

«РОДНОЙЯЗЫК(ОСЕТИНСКИЙ)». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (осетинский) язык» 

(предметнаяобласть «Родной язык ироднаялитература») (далеесоответственно -программа по 

родному (осетинскому) языку, родной (осетинский) язык) разработана для обучающихся, 

владеющих родным (осетинским) языком, и включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по родному (осетинскому) языку. 

Программа по родному (осетинскому) языку на уровне среднего общего образования 

преемственна с программой по родному (осетинскому) языку на уровне основного общего 

образования и опирается на уже усвоенные сведения о родном (осетинском) языке и 

сформированные коммуникативные навыки, направлена на расширение, углубление и 

систематизациютеоретическогоматериалакакбазыразвитияпрактическихнавыков. 
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Программа по родному (осетинскому) языку имеет содержательные связи с учебным 

предметом «Родная (осетинская) литература». 

Изучение родного (осетинского) языка позволяет обучающимся уяснить национально- 

культурную специфику осетинского языка, обеспечивает овладение нормами осетинского 

речевого этикета в различных сферах общения. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНОЙ(ОСЕТИНСКИЙ)ЯЗЫК» 

воспитание интереса к родному (осетинскому) языку, сознательного и уважительного 

отношения к языку как к духовному наследию народа и средству общения, ответственности 

за языковую культуру как национальную ценность; 

совершенствование видов речевой деятельности, коммуникативных умений и культуры 

речи на осетинском языке; 

расширение знаний о специфике осетинского языка, основных языковых единицах в 

соответствии с разделами науки о языке; 

формирование российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (осетинского) языкав 10 

классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «РОДНОЙ(ОСЕТИНСКИЙ)ЯЗЫК»В10 

КЛАССЕ 

Общиесведенияо языке. 

Понятия:письменнаяиустнаяречь,сферыобщения,монологидиалог. Система 

языка. 

Фонетика.Графика.Орфоэпия.Орфография. 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретённых знаний по фонетике, 

графике, орфографии и орфоэпии. Связь звуков и букв. Правильное произношениесогласных 

звуков дз, ц, з, с в иронскомлитературном и дигорском диалектах. Русские согласные и 

правильное произношение гласных в заимствованных словах. Заимствованные из русского 

языка буквы в осетинском алфавите и их употребление в осетинском языке. Изменения 

гласных и согласных звуков в речи. Изменения в гласных и согласных звуках. Особенности 

ударения в дигорском литературном языке. Правила постановки ударения в осетинском 

языке. 

Осетинскийалфавит.Историяосетинскогоалфавита. 

Фонетический разбор. 

Работаслингвистическимисловарямиисправочниками. Лексика. 

Фразеология. 
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Понятие лексики. Связь между словами по содержанию. Лексические средства связи 

между частями текста (местоимения, лексические повторы, синонимы). 

Однозначныеимногозначныеслова. 

Видыхудожественно-изобразительныхсредств.Метафора.Метонимия. 

Омонимы. Виды омонимов, их различия. Многозначность и омонимия. 

Синонимы, их отличительные свойства. Виды синонимов (лексические, 

фразеологические, грамматические). Задачи синонимов в тексте. 

Антонимы.Языковыеиконтекстуальныеантонимы.Антитеза.Оксюморон. 

Заимствованные слова. Исконно-осетинские и заимствованные слова.Заимствованные 

слова в книжной речи. Правильное произношение и написание заимствованных слов. 

Литературнаяидиалектнаяречь.Диалектизмы,ихстроениеизадачи. 

Специальнаялексика.Терминыипрофессионализмы.Терминывосетинскомязыке. 

Устаревшиесловав осетинскомязыке.Активныйи пассивныйсловарь.Неологизмыв 

осетинском языке. 

Лексикакнижнойи устнойречи. 

Фразеология. Фразеологические синонимы, синонимы и антонимы. Стилистические 

свойств фразеологических единиц. Фразеологические единицы в книжной и устной речи. 

Этикетная лексика. Группы этикетных слов. Виды этикетных выражений восетинской 

семье. 

Литературныйязык.Стилистика. 

Понятиелитературногоязыка,егонормы.Кодификациялитературногоязыка. 

Понятие стиля речи. Стили речи в осетинском языке. 

Стереотипныеязыковыеприёмы. 

Эмоционально-экспрессивноезначениеслов.Местоэмоционально-экспрессивных слов 

в функциональных стилях. 

Морфемикаисловообразование. 

Морфемикакакразделязыкознания.Видыморфем.Стилистическиепризнакиморфем. 

Виды аффиксов. Разбор слова по составу. 

Словообразование - раздел языкознания. Способы образования слов. 

Словообразующиеиформообразующиеморфемы. 

Морфология. 

Частиречивосетинскомязыке. 

Имя существительное. Общая характеристика имени существительного (повторение). 

Грамматическиепризнакиимёнсуществительных.Падеживосетинскомязыке,значение. 
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Образование существительных множественного числа в осетинском языке. Синтаксическая 

роль имени существительного. Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Общая характеристика имени прилагательного (повторение). 

Грамматические признаки имени прилагательного. Степени сравнения прилагательного. 

Синтаксическая роль имени прилагательного. Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

Глагол. Общая характеристика глагола (повторение). Грамматические признаки 

глагола. Сложные глаголы, сложные и побудительные формы глагола. Неизменяемые и 

безличные формы глагола. Спряжение глагола. Значения времени и наклонения глагола. 

Причастие и деепричастие. Причастные и деепричастные обороты. Виды основ глагола. 

Виды приставок глагола и их функций. Правописание форм глагола. Синтаксическая роль 

глагола Морфологический разбор глагола. 

Понятие о служебных частях речи. Виды и лексико- грамматических признаки 

служебных частей речи. 

Союзы.Типысоюзовпозначению.Союзныеслова.Указательныеслова. 

Частицы, их классификация по значению. Значения модальных слов. 

Междометие.Значениемеждометийвречи.Звукоподражательныеслова,ихзначение. Орфография. 

Принципы орфографии. Правописание удвоенных согласных. Правописание 

географических названий. 

Текст. 

Работа с текстом: озаглавливание текста, выделение ключевых слов, выписывание из 

текста слов по заданным параметрам. 

Составлениепланатекста.Перескази(или)составлениетекстапоплану. 

Переводкороткихтекстовсосетинскогоязыканарусскийязыкинаоборот. 

Анализ текста. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РОДНОМУ 

(ОСЕТИНСКОМУ) ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В результате изучения родного (осетинского) языка у обучающегося 10 класса будут 

сформированы следующие ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

и правопорядка; 
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принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальнымиинститутамив соответствиисих 

функциями и назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своемународу,чувства ответственности передРодиной,гордости засвойкрай,своюРодину, 

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

ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях и труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода; 

сформированностьнравственногосознания,нормэтичногоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своегои 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённостьвзначимостидляличностииобществаотечественногои мирового 

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

творчества; 
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готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качестватворческойличности,втомчислепривыполнениитворческихработпо родному 

(осетинскому) языку; 

5) физическоговоспитания: 

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 

физическомуи психическому здоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такуюдеятельность, 

в том числе в процессе изучения родного (осетинского) языка; 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,втомчисле к деятельности 

филологов, журналистов, писателей, переводчиков; 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планированиеиосуществлениедействий в окружающей среденаосновезнанияцелей 

устойчивого развития человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвития 

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; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно- 

исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по родному(осетинскому) языку, 

индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

по родному (осетинскому) языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть 

направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным 

изменениям, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения 

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

учётом собственного речевого и читательского опыта. 

В результате изучения родного (осетинского) языка на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебныедействия, 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; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияязыковыхявлений,данных в наблюдении; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьрискиисоответствиерезультатов 

целям; 
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развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

владеть разными видами деятельности по получению нового знания его 

интерпретации,преобразованиюиприменениювразличныхучебныхситуациях, в том числе при 

создании учебных проектов; 

владеть научной, в том числе лингвистической, терминологией, общенаучными 

ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлятьпричинно-следственныесвязииактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезу ее 

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; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 

решения проблем. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владетьнавыкамиполученияинформации,втомчислелингвистической, из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизациюи интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий при решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; 
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владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлятькоммуникациювовсехсферахжизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия; 

аргументированно вести диалог, развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с 

использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

расширятьрамки учебногопредметанаосновеличных предпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,уметьаргументироватьего,братьответственность за 

результаты выбора; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

стремитьсякформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластях знания; 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтролякакчасти регулятивных 

универсальных учебных действий: 

даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствие 

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их оснований и результатов; 

использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения; уметь 

оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияпринятиясебяидругих людей 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткии достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихлюдейприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибки; 
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развиватьспособностьвидетьмирспозициидругогочеловека. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оцениватькачествосвоеговкладаивкладакаждогоучастникакоманды в общий результат 

по разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуального 

икомбинированноговзаимодействия,втомчислепривыполнениипроектов по родному 

(осетинскому) языку; 

проявлятьтворческиеспособностиивоображение,бытьинициативным. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцу10классаобучающийся научится: 

осознаватьрольродного(осетинского)языкавжизниобществаиотдельногочеловека; 

проводить фонетический, морфемный, морфологический разборы; 

пользоваться различными словарями; 

соблюдатьорфоэпическиенормывречи; 

определятьзначенияисторизмов,архаизмов,неологизмов,характеризоватьнеологизмы по 

сфере употребления и стилистической окраске; 

владетьизобразительно-выразительнымисредствамиосетинскогоязыка; 

правильно употреблять синонимы, антонимы, омонимы; 

различатьобщеупотребительнуюлексикуилексику,имеющуюограниченнуюсферу употребления; 

пониматьзначениясловифразеологизмов,правильноупотреблятьихвречи; иметь 

представление о словообразующих и формообразующих морфемах; 

классифицировать части речи по грамматическим признакам (имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы); 

различатьслужебныечастиречииправильноупотреблятьвречи; 

определятьмеждометияизвукоподражательныеслова,правильноупотреблятьихв 

речи; 

соблюдатьизученныеправилаорфографии; 
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излагатьсвоимысливустнойиписьменнойформе,соблюдатьнормыпостроения текста; 

выделятьглавнуюмысльтекста,определятьегоструктуру,составлятьплантекста; 

выполнять перевод текста; 

вестидиалогвусловияхмежкультурнойкоммуникации. 

 
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСЕТИНСКИЙЯЗЫК(КАКВТОРОЙ)» 

Обучение государственному (осетинскому) языку на уровне среднего общего 

образованияобеспечиваетпреемственностьсподготовкойобучающихсяна уровне начального 

общего и основного общего образования. Завершающий уровень школьного образования 

обеспечивает достижение порогового уровня владения осетинским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

осетинскогоязыка,таки сдругими лицами,использующими данный язык как средство 

общения. 

Содержаниепогосударственному(осетинскому)языкуразделено на тематические 

блоки. В каждом тематическом блоке выделяются следующие содержательные линии: 

развитие речи, грамматический материал. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСЕТИНСКИЙ ЯЗЫК (КАК 

ВТОРОЙ)» 

Изучениегосударственного(осетинского)языканауровнесреднегообщего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

развитиеспособностииготовностикдальнейшемусамообразованиюсредствами осетинского 

языка; 

применениеязыковойкоммуникативнойкомпетенциикакдейственногосредства 

самоопределения и самореализации. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСЕТИНСКИЙЯЗЫК(КАКВТОРОЙ)»ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования учебный предмет «Осетинский язык 

(каквторой)»входитвпредметнуюобласть«Роднойязыкироднаялитература» и 

является обязательным для изучения. 

Содержаниеучебногопредмета«Осетинскийязык(каквторой)»в10 

классе рассчитано на общую учебную нагрузку в объёме 102 часа. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ОСЕТИНСКИЙЯЗЫК(КАКВТОРОЙ)» В 10 
КЛАССЕ 



94 
 

Содержаниеобученияв10классе. 

Листая страницы истории. 

Развитиеречи. 

Текст-вступление.Тестповопросамисториискифовиалан.Тексты 

«СкифæгтылæвæрттæДарийæн»(«СкифскиедарыДарию»),«Амагæ»(«Амага»), 

«Стырзæлдагфæндаг»(«Великийшелковыйпуть»).Информацияознаменательных датахиз 

истории крепости Моздок. Поэтический текст. Памятка о цитате. 

Диалогоспектакленаисторическуютему. 

Грамматический материал. 

Цитата.Пунктуация.Знакипрепинания.Прямаяикосвеннаяречь.Заменапрямойречи косвенной. 

Вопросительные предложения. Порядковые числительные. Склонение существительных. 

Сочинительный союз. 

Историютворятлюди. 

Развитие речи. 

Аудиотекст об исторических личностях «Дургуыр» («Дургур»), «Паддзах Тамар» («Царица 

Тамара»),«Ахъсахъ-Темур»(«Аксак-Тимур»).Текст«Хъуысатыинæлар»(«ГенералКусов»). 

Диалог о музее и этнографических рисунках М. Туганова. 

Текст«Кобанскаякультура». 

Грамматический материал. 

Послелогитыххæй,фæрцы,руаджы(из-за,благодаря).Составныечислительные.Склонение 

существительных. Спряжение глаголов в прошедшем 

ибудущемвремени.Морфологическиесхемы:«прилагательноеисуществительное и 

существительное», «глагол и местоимение и существительное», «глагол 

исуществительноеисуществительное»,«существительноеисуществительное». Моё 

сердце в горах. 

Развитиеречи. 

СтихотворениеР.Бёрнса«Мæзæрдæисхæхты»(«Моёсердцевгорах»)(переводА. Золоева). 

Тексты «æрдз - нæхъæздыгдзинад»(«Природа - наше богатство»), «Хуыцауызæхх»(«Земля 

богов»). 

Диалогодетёнышекосули. 

РассказЧерменаоКуртатинскомущелье. 

Грамматический материал. 

Составныечислительные.Склонениекраткихформличныхместоимений. 

Сохраним природу! 

Развитиеречи. 
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Текст«Адæймагæмææрдз»(«Человекиприрода»).Информация 

обэкокультуреразныхстраниэкокультуреОсетии.Японскиехоккуокрасотеприроды. Текст о 

Куртатинском ущелье. Текст о тетереве. 

Грамматическийматериал. 

Составныечислительные.Подчинительныесоюзыуымсенсемсе,уымсегсесгсе(потомучто, 

поэтому). 

Честьотцовбессмертна. 

Развитие речи. 

Текст-вступление.Тексты«Амонд»(«Счастье»),«Сомыаргъ»(«Ценарубля»), 

«Зивæггæнагфырттæ»(«Ленивыесыновья»). 

СтихотворениеШ.Джиккаева«Фарныартдзæстумæбæстæ»(«МояРодина -источник 

благодати»). Аудиотекст «Черменыбинонтæ» («Семья Чермена»). 

Грамматическийматериал. 

Частица.Послелоги.Вводныесловаисловосочетания.Подчинительныесоюзыи 

уточняющиеслова.СпряжениеглаголовбудущеговремениОбщиеформысуществительных и 

прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Глаголы повелительного наклонения. 

Склонение существительных. Подчинительные союзы 

иуточняющиеслова:уымæнæмæ,куы-уæд,цæмæй-уыйтыххæй(потомучто,когда-тогда, почему 

- потому что). 

Возведисвоюбашню. 

Развитие речи. 

Тексты«æнæгъдаулæппу»(«Случайвавтобусе»), «Дон-кæстæрæй»(«Водумладшему»), 

«Ахудæмиумæ!»(«Посмеёмсявместе!»).СтихотворениеШ.Джиккаева 

«Цæмæбæллыбæлццон?»(«Кчемустремитсяпутник?»). 

Грамматический материал. 

Сложносочинённыеисложноподчинённыепредложения.Частицы. 

Морфологическиесхемы:«глаголиместоимениеисуществительное», «глаголи 

прилагательное и существительное». Прямая и косвенная речь. 

ПутешествиевсердцеФранции. 

Развитие речи. 

Текст-вступление о Париже. Тексты «Ксецсейравзсердисдзырд «Париж»?» («Откуда 

произошлослово«Париж»?),«Парижызæрдылдарæнбынæттæ»(«Достопримечательности 

Парижа»). 

Грамматическийматериал. 

Послелоги,выражающиепространственныеотношения. 

Вводные слова и словосочетания. 
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МузеиПарижа. 

Развитие речи. 

Стихотворение Ш. Джиккаева «Уарзт» («Любовь»). Аудиотекст «Лувр». Поездка Агунды в 

Париж.Тексты«ГæздæнтыГайто»(«ГайтоГазданов»),«Иронбалеринæйыхъысмæт»(«Судьба 

первой балерины-осетинки»). 

Грамматическийматериал. 

Склонениесуществительных.Морфологическиесхемы: «глагол 

ичислительноеисуществительное»,«глаголисуществительноеисуществительное», 

«местоимениеиприлагательноисуществительное»,«местоимение и 

существительное и глагол», «прилагательное и существительное 

исуществительное».Подчинительныесоюзы,союзныесловаиуточняющиеслова. 

Вопросительные предложения. 

НаукаиобразованиевРоссии. Развитие 

речи. 

Текстыорусскихучёных(Д.И.Менделеев,А.С.Попов,М.В.Ломоносов,К.Э.Циолковский). Текст 

«Мæскуыйыпаддзахадон университет»(«Московскийгосударственный университет»), 

«Англисагстуденттылæвар»(«Подароканглийскихстудентов»).Аудиотекст«Конёнкови 

Павлов». 

Грамматическийматериал. 

Послелоги.Спряжениепереходныхинепереходныхглаголоввпрошедшемвремени. 

Спряжениеглаголоввбудущемвремени.Склонениесуществительных.Сложноподчинённые 

предложения. 

Генийпринадлежитвсемумиру. 

Развитие речи. 

Тексты«АльфредНобель»,«ЛевЛандау»,«ЖоресАлфёров»,«Диссагæйцыкæныс» 

(«Удивительное рядом»). Сонет Шекспира. Аудиотекст «Вавилов». 

Грамматическийматериал. 

Предлоги:æд,фæлæ,æмæ(с,без,и).Сложноподчинённыепредложения.Спряжение 

переходных и непереходных глаголов в прошедшем времени. Спряжение глаголов в 

будущем времени. 

Денькосмонавтики. 

Развитие речи. 

Тексты «Фыццагспутниктæ» («Первые спутники»), «Куыдуыдисуый...» 

(«Какэтобыло...»).ТекстовстречеЮ.КучиеваиЮ.Гагарина.Памятка о 

заимствованных словах. 

Грамматическийматериал. 
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Заимствованныеслова.Антонимы.Многозначныеслова.Послелоги.Составные 

числительные. Морфологические схемы «глагол и прилагательное 

исуществительное»,«глаголисуществительноеисуществительное», «глагол и 

существительное и послелог», «глагол и местоимение и существительное». 

Чудеса природы. 

Развитиеречи. 

Текст-вступление.Текст«æрдзыдиссæгтæ»(«Чудесаприроды»).Диалог 

опоездкевДаргавскоеущелье.Аудиотекст «Ермоловыдур»(«Ермоловский камень»). 

Грамматический материал. 

Спряжениеглаголоввнастоящем,прошедшемибудущемвремени.Сложноподчинённые 

предложения. 

Природныекатаклизмы. 

Развитиеречи. 

Текст «Ирыстон-цъитиджъшхæхбæстæ»(«Осетия-ледниковыйкрай»).Стихотворение Т. 

Кокаева «Зымæгон сонет» («Зимний сонет»). Текст о природных катаклизмах. 

Грамматическийматериал. 

Сложныеслова.Спряжениеглаголоввпрошедшемибудущемвремени. 

Сложноподчинённые предложения. 

ГосударственноеустройствоРоссии. 

Развитие речи. 

Текст-вступление.ТекстогосударственномустройствеРоссии.Диалог о 

стенгазете ко Дню Конституции. Биография Президента России. 

Грамматическийматериал. 

Модальные слова. Порядковые и количественные числительные. Склонение 

существительных.Спряжениеглаголоввнастоящем,прошедшемибудущемвремени. 

Сложноподчинённые предложения. Морфологические схемы: «прилагательное и 

существительное и существительное», «глагол и прилагательное существительное», 

«существительноеисуществительноеипослелог»,«существительноеисуществительноеи 

существительное». 

ГосударственныесимволыРоссии. 

Развитие речи. 

Тексты«Уæрæсейытырысайыисторийæ»(«ИзисторииРоссийскогофлага»).Текст-описание 

Герба России. Текст о Гимне России. Аудиотекст «Уæрæсейы гербы истори» («История 

Российскогогерба»). 

Грамматическийматериал. 
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Спряжениеглаголоввнастоящем,прошедшемибудущемвремени.Количественныеи 

порядковыечислительные.Сложноподчинённыепредложения.Склонениесуществительных. 

Морфологическиесхемы:«прилагательное 

исуществительноеисуществительное», «глаголи прилагательное 

исуществительное»,«существительноеисуществительноеипослелог»,«существительноеи 

существительное и существительное». 

КультураРоссии.Литература. Развитие 

речи. 

Текст-вступление.Тексты«А.С.Пушкин»,«В.В.Маяковский»,«А.П.Чехов»,«Н.В.Гоголь», 

«Ф.М.Достоевский».Аудиотексты«Л.Н. Толстой»,«В.В.Набоков 

оТолстом».Диалогмеждулюбителемпоэзииипочитателемпрозы.Стихотворение 

М.Ю. Лермонтова «Парус» (перевод Г. Плиева). 

Грамматическийматериал. 

Словообразование. Суффиксы. Спряжение глаголов в прошедшем и будущем времени. 

Склонениекраткихформличныхместоимений.Сложноподчинённыепредложения:союзыи 

уточняющие слова. 

Музыка. 

Развитиеречи. 

Тексты«П.И.Чайковский».Текстотворческомсоюзе«Могучаякучка».Мини-текстыо М. 

Мусоргском, А. Бородине, М. Глинке. 

Грамматическийматериал. 

Послелоги.Склонениекраткихиполныхформличныхместоимений.Сложноподчинённые предложения. 

Сокровищарусскойживописи. 

Развитие речи. 

Мини-тексты«И.И.Шишкин»,«Б.М.Кустодиев»,«В.М.Васнецов».Тексты«ИльяРепин», 

«МихаилВрубель».Аудиотексты«К.Коровин»,отрывокизкнигиИ.Репина«Далёкоеи близкое». 

Мини-тексты из жизни М. Врубеля и И. Шишкина. 

Грамматическийматериал. 

Спряжениеглаголоввнастоящемвремени.Спряжениеглаголоввпрошедшемвремени. 

Послелоги.Количественныеипорядковыечислительные.Сравнительнаястепень 

прилагательных.Склонениесуществительных.Морфологическиесхемы:«прилагательноеи 

прилагательное и существительное», «глагол и существительное и существительное», 

«числительноеисуществительноеипослелог»,«существительноеиприлагательноеи существительное». 

РусскаякультураХХвека. 
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Развитиеречи. 

Текст-вступление.Мини-текстоА.Вознесенском.ОтрывокизповестиВ.Распутина«Уроки 

французского». Диалог о выставке М. Шемякина в музее имени М. Туганова. Роман 

Т.Толстой«Кысь». 

Грамматическийматериал. 

Спряжение глаголов в прошедшем времени. Сложносочинённые предложения. 

Сложноподчинённыепредложения.Фразеологическиеобороты.Страдательныйзалог. 

Проблемы современной молодёжи. 

Развитиеречи. 

Текст-вступление.Высказываниямолодыхлюдейоих взаимоотношениях 

сродителями.Мини-тексты«Сабитыхъахъхъæныныæппæтдунеонбон»(«Всемирныйдень 

защиты детей»), «Стырдунейыгыццылкъухтæ» («Маленькие руки большого мира»). 

Смешныеисторииизжизнидетей. 

Грамматический материал. 

Склонениесуществительных.Вводныесловаæвæццæгæн,æцæгдæр,иудзырдæй(наверное, 

правда, одним словом). Антонимы. Противительный союз. Прямая и косвенная речь. 

Словообразование:абстрактныесуществительные. 

Национальная культура Осетии. Литература. 

Развитиеречи. 

Текст-вступление.Тексты:«ГæдиатыЦомахъ»(«ЦомакГадиев»),«КоцойтыАрсен»(«Арсен 

Коцоев»). Отрывок из рассказа М. Булкаты «Раненная гармонь». Стихотворения: «Бæлон» 

(«Голубка»), «Амонд» («Счастье»). Мини-тексты 

обосетинскихписателях.ДиалогиоботкрытиипамятникаС.Гадиевуиподготовке к 

литературному вечеру в школе. 

Грамматическийматериал. 

Склонение существительных. Спряжение глаголов в прошедшем времени. Вводные слова. 

Антонимы.Противительныйсоюз.Сложноподчинённыепредложения.Прямаяикосвенная речь. 

Словообразование: абстрактные существительные. 

Живопись.Основоположникиосетинскойживописи. 

Развитие речи. 

Текст-вступление. Тексты: «ДзантиатыЮри»(«Юрий Дзантиев»), «ЧелсехсатыМагрез» 

(«МагрезКелехсаев»),«КалмантыБатыр»(«БатырКалманов»).Интервьюсхудожником 

Шалвой Бедоевым. Аудиотекст «ДзиуатыБатрадз» («БатрадзДзиов»). 

Грамматическийматериал. 

Частицаиу.Спряжениеглаголовбудущеговремени.Спряжениеглаголовпрошедшего 

времени.Сложноподчинённыепредложения.Сочинительныесоюзы.Подчинительные 
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союзы.Подчинительныесоюзыисоюзныеслова.Склонениесуществительных.Послелоги. 

Модальные частицы. Модальные слова. 

Спряжениеглаголовбудущеговремени.Спряжениеглаголовпрошедшеговремени. Сложноподчинённые 

предложения. 

Представителисовременнойживописи. 

Развитие речи. 

Тексты:«ПухатыВадим»,«ЕсенатыÆхсар»(«ВадимПухаев»,«АхсарЕсенов»). 

Стихотворение А. Кодзаева «Куыдхорзу...» («Как хорошо...»). 

Грамматическийматериал. 

Спряжениеглаголовбудущеговремени.Спряжениеглаголовпрошедшеговремени. 

Сложноподчинённыепредложения.Склонениекраткихформличныхместоимений. 

Тема Великой Отечественной войны в осетинской живописи. 

Развитиеречи. 

ТекстохудожникахА.ХоховеиК.Хетагурове.ДиалогокартинеБ.Калманова«Мать». 

Стихотворение Г. Плиева «Кæуæгбæрз» («Плачущая берёза»). 

Грамматическийматериал. 

Частицы.Спряжениеглаголовбудущеговремени.Спряжениеглаголовпрошедшего 

времени. Сложноподчинённые предложения. 

Кино. 

Развитиеречи. 

Текст-вступление.Диалогокинофильме«Хохаг»(«Горец»).Текстыокино-фильмах 

«Жизнь,ставшаялегендой»,«Последнийснег»,«Сюрприз»,«Прощайте,козаивелосипед». 

Аннотация к фильму «Ласточки прилетели». 

Грамматическийматериал. 

Спряжение глаголов прошедшего времени. Послелоги. Сложноподчинённые предложения 

Подчинительныесоюзыкуы-уæд,цас-уыйас,уымæнæмæ,(если-то,сколько-столько,потому 

что). Вводные слова и словосочетания. 

Актёрыироли. 

Развитие речи. 

СтихотворениеА.Кодзаева «ИзСлучевского».Тексты«УататыБимболат» 

(«БимболатВатаев»), «Йæ ролы хъазын нал бакуымдта»(«Отказался играть свою роль») (об 

актёре Вадиме Бероеве). Мини-тексты о всемирных кинофестивалях. Тексты об осетинских 

режиссёрах-документалистах: Г. Гудиеве и Т. Туаевой. Высказывания школьников о 

любимыхкиножанрах.ТекстоконнойтруппеИрбекаКантемирова,снимавшейсявомногих 

советских кинофильмах. 

Грамматическийматериал. 
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Спряжениеглаголовпрошедшеговремени.Послелоги.Сложноподчинённыепредложения. 

Подчинительные союзы куы-уæд, цас-уыйас, уымсенæмæ (когда- тогда, сколько-столько, 

потому что). Вводные слова и словосочетания. 

Музыка. 

Развитиеречи. 

Текст-вступление.Тексты:«Фæндыркуыдфæзындис»(«Рождениелиры»), 

«Национмузыксейыисторийæ»(«Изисториинациональноймузыки»).Стихотворение 

Хостикоевой «Булаты фæндыр» («Гармонь Булата»). Стихотворение К. Хетагурова 

«Хъуыбады»(«Кубады»).ТекстоБулатеГазданове.ДиалогоВладимиреБаллаеве. 

Аудиотексты: «Зарæгкуыдфæзындис» 

(«Какпоявиласьпесня»), «КомпозиторÆлбортыФеликс»(«КомпозиторФеликсАлборов»). 

Информационныетекстыобосетинскихкомпозиторах:Т.Кокоев 

иД.Хаханов.ТекстобучастииосетинскиххоровыхколлективоввПасхальномфестивалев 

Москве. Весёлые истории из книги П. Ядых «Аккорды мыслей». 

Грамматическийматериал. 

Спряжение глаголов в прошедшем времени. Склонение существительных Составные 

числительныеСложноподчинённыепредложенияМорфологическиесхемы: «местоимениеи 

существительноеиглагол»,«существительноеисуществительноеиглагол»,«местоимениеи 

прилагательное и существительное». 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты освоения программы по государственному (осетинскому) 

языку на уровне среднего общего образования. 

В результате изучения государственного (осетинского)языка на уровне среднего 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностей; 
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готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисихфункциями и 

назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своемународу,чувства ответственностипередРодиной,гордостизасвойкрай,своюРодину, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях и труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода; 

сформированностьнравственногосознания,нормэтичногоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясьна 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам 

семьи,созданиюсемьинаосновеосознанногопринятияценностейсемейнойжизни в 

соответствии с традициями народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способностьвосприниматьразличныевидыискусства,традицииитворчествосвоего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённостьвзначимостидляличностииобществаотечественного и мирового 

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

творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качестватворческойличности,втомчислепривыполнениитворческихработпо 

государственному (осетинскому) языку; 
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5) физическоговоспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

активноенеприятиевредных привычек ииныхформ причинения вредафизическому и 

психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовность к активнойдеятельности технологической и социальнойнаправленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такуюдеятельность, 

в том числе в процессе изучения государственного (осетинского) языка; 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,втомчислек деятельности 

филологов, журналистов, писателей, переводчиков; 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсей 

жизни; 
 

 

7) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессовна

 состояниеприроднойисоциальнойсреды,осознаниеглобального характера 

экологических проблем; 

планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновезнания целей 

устойчивого развития человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 
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осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно- 

исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по государственному 

(осетинскому) языку, индивидуально и в группе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В процессе достижения личностных результатов освоения 

обучающимися программы по государственному (осетинскому) языку у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, использовать адекватные 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 государственного (осетинского) языка на уровне 

среднего общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 



105 
 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 

классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияязыковыхявлений,данныхв 

наблюдении; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие 

результатов целям; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с 

учётом собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

владеть разными видами деятельности по получению нового знания его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, 

втомчислеприсозданииучебных проектов; 

владеть научной, в том числе лингвистической, терминологией, 

общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; 
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анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 

условиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать 

альтернативные способы решения проблем. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьс 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации, в том числе 

лингвистической, 

из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения 

информации и её целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий 

прирешениикогнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

владетьнавыкамизащитыличнойинформации,соблюдатьтребования 

информационной безопасности. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлятькоммуникациювовсехсферахжизни; 
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пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированновестидиалог,развёрнутоилогичноизлагатьсвою 

точкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом 

имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,уметьаргументироватьего,брать 

ответственность 

зарезультатывыбора; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умениясамоконтроля 

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 ирезультатов; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 
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уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их 

снижению. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияпринятиясебя и 

других людей как части регулятивных универсальных учебных действий: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; 

признаватьсвоёправоиправодругихнаошибки; 

развиватьспособностьвидетьмирспозициидругогочеловека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов 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 командыв 

общий результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуального 

икомбинированноговзаимодействия, в том числе привыполнениипроектов по 

государственному (осетинскому) языку; 

проявлятьтворческиеспособностиивоображение,бытьинициативным. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобученияв10классеобучающийся научится: 

приводитьклассификациюжанровфольклора; 

применятьвречималыежанрынародноготворчества-пословицы,поговорки, загадки; 
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пониматьхудожественныеприёмысказки,мораль,делитьтекст на 

композиционные части; 

различатьградациютюркскихязыков; 

вести диалог-расспрос о друзьях; 

даватьхарактеристикуосновнымгероям произведения; 

делатькраткиевыпискиизтекстасцельюихиспользованиявсобственныхвысказываниях; рассказывать о 

себе и о своих друзьях, начинать, поддерживать и завершать разговор, 

составлятьдиалогииустныерассказы,вестидиалог-обменмнениями,диалог-рассуждение; озаглавливать 

текст, его отдельные части, передавать содержание, основную мысль 

прочитанноготекста; 

выборочнопониматьзапрашиваемуюинформациюизнесложныхаутентичныхаудиотекстов различных 

жанров монологического и диалогического характера 

врамкахизученнойтематики,характеризующихсячёткимнормативнымпроизношением; читать 

и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров; 

писатьличное(электронное)письмо,заполнятьанкету; 

соблюдатьнормыпроизношениязвуковосетинскогоязыкапричтениивслух и в 

устной речи; 

анализироватьихарактеризоватьотдельныезвукиречи,особенностипроизношенияи написания 

слова; 

пониматьморфемукакзначимуюединицуязыка;рольморфемвпроцессахформо -и словообразования; 

опознаватьсловообразующиеисловоизменительныеаффиксы; 

различатьизученныеспособысловообразованиясуществительных,прилагательныхи глаголов; 

образовыватьновыесловаиззаданногослова; 

применятьзнанияпоморфемикепривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовив практике 

правописания слов с изученными орфограммами; 

уместноиспользоватьсловасизученнымиаффиксамивсобственнойречи; определять 

лексическое значение слова; 

распознаватьоднозначныеимногозначныеслова,прямоеипереносноезначенияслова; 

опознавать омонимы, синонимы, антонимы; 

использоватьвсобственнойречисинонимы,антонимы,словаоднойтематическойгруппы, 

омонимы и многозначные слова; 

пониматьрольфразеологизмавоформлениимыслейичувств,опознаватьфразеологизмы, 

использовать в собственной речи фразеологизмы; 

извлекатьнеобходимуюинформациюизфразеологическогословаря; 
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различатьсловасамостоятельныхислужебныхчастейречи; 

образовыватьиупотреблятьвречиглаголыусловного,повелительного,желательного 

наклонений в утвердительной и отрицательной формах; 

образовыватьиупотреблятьвречивременныеформыглаголовизъявительногонаклоненияв 

утвердительной и отрицательной формах, в формах возможности 

и невозможности действия; 

изменятьглаголыполицам,числам; 

образовыватьутвердительнуюиотрицательнуюформуглаголовнастоящего,прошедшего, 

будущего времени; 

называтьособенностинеспрягаемыхформглаголавбалкарскомязыке по 

сравнению с русским; 

различать ииспользовать вречипричастияидеепричастия; 

распознаватьиправильноупотреблятьвречиместоимения; 

изменятьместоименияпопадежамичислам,безаффиксовпринадлежности и с 

аффиксами принадлежности; 

правильноупотреблятьвречипадежныеформы местоимений; 

распознаватьединицысинтаксиса(словосочетаниеипредложение); 

анализироватьсловосочетанияипредложениясточкизренияихструктурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; 

различатькачественныеиотносительныеприлагательные; 

находить аффиксы, образующие имена прилагательные; 

употреблять союзы в простых и сложных предложениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯРАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ 

«РОДНАЯЛИТЕРАТУРА(ОСЕТИНСКАЯ)». 

Учебный предмет «Родная (осетинская) 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 родной (осетинской) литературы как школьного предмета связаны с тем, 

что произведения осетинской литературыявляются феноменом культуры осетинского 

народа:внихзаключеноэстетическоеосвоениемира,абогатствоимногообразие 
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культуры осетинского народа 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 классесоставляют чтение и 

изучение выдающихся произведений осетинской литературы начала ХХI века с целью 

формирования целостного восприятия и понимания художественного произведения, 

умения его анализировать и интерпретировать в соответствии с возрастными 

особенностями старшеклассников, их литературным развитием, жизненным и 

читательским опытом. 

В рабочей программе на базовом уровне определена группа планируемых 

предметных результатов, достижение которых обеспечивается в отношении всех 

обучающихся. Планируемые предметные результаты на углублённом уровне 

реализуются в отношении наиболее мотивированных и способных обучающихся, 

выбравших данный уровень изучения предмета. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНАЯ(ОСЕТИНСКАЯ)ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Родная (осетинская) литература» в средней школе 

состоят в сформированности чувства причастности к традициям осетинского народа, 

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 осетинской 

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 литературному наследию осетинского 

народа и сокровищам осетинской культуры, базируется на знании содержания 

произведений осетинской литературы, осмыслении поставленных в них проблем, 

пониманиикоммуникативно-эстетическихвозможностей осетинского языка 

художественных текстов и способствует совершенствованию устной и письменной речи 

обучающихся на примере лучших литературных образцов осетинской литературы. 

Достижение указанных целей возможно при комплексном решении учебных и 

воспитательных задач, стоящих перед старшей школой и сформулированных в ФГОС 

СОО. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНАЯ(ОСЕТИНСКАЯ)ЛИТЕРАТУРА»В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение литературы в 10 классеосновного среднего образования на базовом 

уровне в учебном плане отводится 68 часов (2 часа в неделю), рассчитанных на 34 

учебных недель 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯ(ОСЕТИНСКАЯ)ЛИТЕРАТУРА» 

НАУРОВНЕСРЕДНЕГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение осетинской литературы в средней школе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по 

родной(осетинской)литературедостигаютсявединствеучебнойивоспитательной 
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деятельности. Организации в соответствии с традиционными социокультурными, 

историческими и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях 

осетинской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

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

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения ккультурному 

наследию и традициямосетинского народа, природе и окружающей среде. 

Личностныерезультатыосвоенияобучающимисясодержаниярабочейпрограммыпо 

литературедлясреднегообщегообразованиядолжныотражатьготовностьиспособность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системойценностныхориентаций,позитивныхвнутреннихубеждений,соответствующих 

традиционнымценностямосетинскогообщества,расширениежизненногоопытаиопыта 

деятельности впроцессереализацииосновных направленийвоспитательнойдеятельности, в 

том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

 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 школе и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

 готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального 

народаРоссиивконтекстеизученияпроизведенийосетинскойизарубежнойлитературы, 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 Осетии 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 осетинской 

литературы; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

 осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода; 

 сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

 способностьоцениватьситуацию,втомчислепредставленнуювлитературном 

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

осетинской художественной литературы; 

 осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивого 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 опорой на литературные произведения; 

4) эстетическоговоспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетикубыта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе 

литературы; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по 

литературе; 

5) физическоговоспитания: 

 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 адекватной оценкой поведения и 

поступков литературных героев; 

6) трудовоговоспитания: 

 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) экологическоговоспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем, представленных в художественной 

литературе; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных 

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

показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные 

экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

представленной в произведениях осетинской, зарубежной литературы и литератур 

народов России; 

8) ценностинаучногопознания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира с опорой на изученные и 

самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

 осознаниеценностинаучнойдеятельности,готовностьосуществлятьпроектнуюи 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе налитературные 

темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования, в том числе школьного литературного 

образования, у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за 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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

среднего общего образования должны отражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать её всесторонне; 

 устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнениялитературных 

героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения 

литературных фактов; 

 определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 
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 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 политературе; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на 

собственный читательский опыт; 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на художественные 

произведения; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 овладение видами деятельности для получения нового знания по осетинской 

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 

литературныхявленийипроцессов,выдвигатьгипотезуеёрешения,находитьаргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

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

читательский; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

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

литературных произведений, в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

 уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) работас информацией: 

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

реферат, аннотация и др.) 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, правовыхи 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

 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; 

2) совместнаядеятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на 

уроке и во внеурочной деятельности по литературе; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы иво 

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. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

 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; 
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 даватьоценкуновымситуациям,втомчислеизображённымвхудожественной 

литературе; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на 

читательский опыт; 

 делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьза решение; 

 оцениватьприобретённыйопытсучётомлитературныхзнаний; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой 

образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из 

художественных произведений; 

 уметьоцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоихснижению; 

3) принятиесебяи других: 

 приниматьсебя,понимаясвоинедостаткии 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 ошибки в дискуссиях на литературные 

темы; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя 

знания по литературе. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧЕНИЯРОДНОЙ(ОСЕТИНСКОЙ) 

ЛИТЕРАТУРЕВ10 КЛАССЕ 

осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений на основе установления связей осетинской литературы с 

фактами социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного 

развития осетинского народав конкретную историческую эпоху; 

понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

литературнойклассикиисобственногоинтеллектуально-нравственногороста; 

сформированность устойчивого интереса к чтению осетинской литературы как 

средству познания культуры осетинского народаи других культур, уважительного 

отношения к ним; осознанное умение внимательно читать, понимать и самостоятельно 

интерпретировать художественный текст; 

знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко- 

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений осетинской 

классической литературы, а также литератур народов России; 

способность выявлять в произведениях осетинской художественной литературы 

образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированныхустныхиписьменныхвысказываниях;участвоватьвдискуссиина 
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литературные темы; иметь устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе 

чтения и обсуждения лучших образцов осетинской литературы; 

осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия иинтеллектуального 

понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное 

отношение к нему, передавать читательские впечатления; 

сформированностьумений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать на осетинском языке, в том числе наизусть не менее 6 

произведений и (или) фрагментов; 

овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

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

наличиявнёмподтекста)сиспользованиемтеоретико-литературныхтерминовипонятий (в 

дополнение к изученным в основной школе):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; 

умение сопоставлять произведения осетинской, русскойи зарубежной литературы 

исравниватьихсхудожественнымиинтерпретациямивдругихвидахискусств(графика, 

живопись, театр, кино, музыка и др.); 

сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функциии 

об изобразительно-выразительных возможностях осетинского 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; 

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 осетинского 

литературного языка; 

умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем; 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНАЯ(ОСЕТИНСКАЯ)ЛИТЕРАТУРА» 

 

Ирон советон лит-рæ 1917-1929 азты.Ирыстоны æхсæнадон – политикон уавæр 

1917-1930 азты, экономикæ æмæ культурæ. Мыхуыры уавæр. Ирон фысджытæ æмæ 

революции. Се ’хсæнадон ахайд мидхæсты азты. Фыццаг литературонкъордтæ.чингуытæ 

æмæ альмонахтæ. 
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КоцойтыАрсен.КоцойтыАрсеныцардæмææхсæнадонкуыст.Радзырды 

«Æмбæлттæ»-йыкомпозицион арæзт. «Æнхъæл нæ уыдысты»- йы темæ, идейæ. Гыццыл 

адæймаджы хъысмæт «Æнæном радзырд»-ы Арсены ахадындзинад ирон литерæтурæйы. 

ГæдиатыЦомахъ.Цомахъыбиографи,йæреволюционкуыст1905-1907азты. 

«Ос-Бæгъатыр». Трагедийы историон бындур. Национ иудзинад æмæ сæрибары 

идейæтæ.драмæйы.Адæмыпатриотизм.Гæбайыфæлгонц,йæсæфтыфæндаг.Уацмысы 

æвзаджы æууæлтæ. Йæ акуалондзинад нæ царды. 

Малиты Георги Георгийы царды хабæрттæ. Поэмæ «Темур- Алсахъ». Сæйраг 

хъайтары фæлгонц. «Дзандзирахъ»-ы сюжет, конфликт, идейæ. Багъæраты Созыры 

цардвæндаг æмæ сфæлдыстадыл афæлгæст. 

Барахъты Гино. Барахъты Гинойы цард æмæ æхсæнадон куыст. «Арæбиаты 

Гуыргъохъ». Дзыллæты сæрибарыл тох кадæджы. «Азджериты Куыцыкк.» Поэмæйы 

романтикон стилы æууæлтæ. Бæстырæсугъды патриотон æнкъарæнтæ. Куыцыкк æмæ 

Бæстырæсугъды трагикон хъысмæт. Аивады темæ кадæджы. 

ХъамбердиатыМысостыцардыхабæрттæ.Йесфæлдыстадылафæлгæст. 

Беджызаты Чермен. Беджызаты Чермены цард æмæ сфæлдыстад. Новеллæтыцикл 

«Мæсгуытæ дзурынц». Таурæгъ «Кодзыртæ»-йы ирон сылгоймаджы фæлгонц« Уанелы 

Колыты Бецийы мастисæн.Тутыр» - ы мидис. Новеллæты бынат æмæ ахадындзинад ирон 

литерæтурæйы. 

ТыбылтыАлыксандрылитературон–критикон бынтæ. 

ХъуылатыСозырыхъо.ХъуылатыСозырыхъойыцардæмæсфæлдыстад. 

«Иудзонгон».КъласытохыцаутæмидхæстырæстæджыСоциалонбыцæутæрадзырд 

«Номылус»-йы. Сылгоймаджы уавæр æмæ трагикон хъысмæт. Адæмы уавæр уацмысы. 

Радзырд «Дыууæ къæрныхы» мидис. 

Фæрниаты Къоста. Фæрнионы цард æмæ сфæлдыстад. «Уады уынæр». Хохæгты 

тох хæдхæцæг паддзахы ныхмæ. Социалон æмæ этикон проблемæ. Мисурæты трагедион 

уавæр. Цæрайы фæлгонц. Пейзаж æмæ романы поэтикæйы 

Нигеры бынат ирон литерæтурæйы æмæ культурæйы. Авторы позиции «Фæстаг 

хъæбысы»Æмдзæвгæ«Хидыл»-ыфилософонмидис.Фадатæмæадæймаджыхъысмæт 

«Нæ тæрсын æз»-ы. Сагъæс царды нысаныл «Бонтæ бонты фæдыл уайынц» Нигеры 

сфæлдыстады ахадындзинад ирон литерæтурæйы. 

Боциты Барон. Роман «Саст рæхысы» темæ æмæ идейæ. Хъайтары сурæт- 

характер равдисыны мадзал. 

ТуатыДауыт.ТуатыДауытыцардыхабæрттæ.Драмæ«Сидзæргæс»-ысюжет. 

Драмæйыкомпозицииæмæфæлгонцтыдих.Нуцæйытрагедионхъысмæт. 

МамсыратыДæбейысфæлдыстадыхарактеристикæ.Радзырд«Аууон»-ысæтирæ. 

Уацмыс«Фæсмон»-ыидейонмидис. 

ИронлитературæФыдыбæстæйыСтырХæстыазты. 

Кочысаты Мухарбег. Кочысаты Мухарбеджы сфæлдыстадыл афæлгæст. 

Уарзондзинадымотивтæ «Сауцæстыты».Мухарбеджыæмдзæвгæтыпоэтиконхицæн 

æууæлтæ. 

Калоты Хазби. Калоты Хазбийы цыбыр цардыл афæлгæст. Лирикон геройыуæздан 

æнкъарæнтæ, йæ цардбæллон хъуыдытæ. («Фæстаг салам», «Хорзæй баззай, Ир», 

«Æз мæцард…».)Хазбийыпоэтикæйыбынатйæрæстæджыирон литерæтурæйы. 

Плиты Грис. Плиты Грисы лирикæйы сæйраг фарстытæ. Хъайтарон национ 

удыхъæдавторызондахастæмæхæстыфилософиæмдзæвгæ«Солдат»-ы.Историон 
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трагеди «Чермен». Йæ темæ æмæ композицион арæзт. Чермен - адæмы бартыл 

тохгæнгæнæг. Æлдæртты къорд, сæ миддуне, сæ зондахаст. Уацмысы арæзт, сюжет, 

композици. 

 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯРАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ 

«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК(БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ)» 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык (базовый уровень)» (предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно– 

программа по английскому языку, английский язык) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по английскому языку.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения английского языка, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в 

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

планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по английскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднегообщего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый годобучения. 

103.5.Пояснительнаязаписка. 

Программа по английскому языку (базовый уровень) на уровне среднего общего 

образования разработана на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в Федеральном государственном 

образовательномстандартесреднегообщего образования(приказМинистерстваобразования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 с изменениями, внесёнными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645, от 

31.12.2015№1578,от29.06.2017№613,приказамиМинистерствапросвещенияРоссийской 

Федерации от 24.09.2020 №519, от 11.12.2020 №712), примерной основной образовательной 

программой среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16) с 

учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования и элементов 

содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному 

(английскому)языку(одобрено решениемФедерального учебно-методического объединения 

от 12.04.2021 г., Протокол № 1/21), а также на основе характеристики планируемых 

результатовдуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся, 
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представленной в Федеральной программе воспитания (одобрено решением Федерального 

учебно-методического объединения от 12.06.2020 г.). 

Программа по английскому языку является ориентиром 

для составления рабочих программ по предмету: она даёт представление о целях 

образования, развития, воспитания и социализации обучающихся на старшей ступени 

среднего общего образования, путях формирования системы знаний, умений и способов 

деятельностиуобучающихсянабазовомуровнесредствамиучебногопредмета 

«Иностранный (английский) язык», определяет инвариантную (обязательную) часть 

содержания учебного курса по английскому языку как учебному предмету, за пределами 

которойостаётсявозможностьвыборавариативнойсоставляющейсодержанияобразованияв 

плане порядка изучения тем, некоторого расширения объёма содержания и его детализации. 

Программа по английскому языку устанавливает распределение обязательного 

предметного содержания по годам обучения, предусматривает примерный ресурс учебного 

времени, выделяемого на изучение тем/разделов курса, учитывает особенности изучения 

английского языка, исходя из его лингвистических особенностей и структуры родного 

(русского) языка обучающихся, межпредметных связей иностранного (английского) языка с 

содержанием других общеобразовательных предметов, изучаемых в 10–11 классах, а также с 

учётом возрастных особенностей обучающихся. В программе по английскому языку для 

уровня среднего общего образования предусмотрено дальнейшее совершенствование 

сформированныхиноязычныхречевых уменийобучающихсяииспользованиеимиязыковых 

средств, представленных в федеральных рабочих программах начального общего иосновного 

общего образования, что обеспечивает преемственность между этапами общего образования 

по иностранному (английскому) языку. При этом содержание программы по английскому

 языку 

для уровня среднего общего образования имеет особенности, обусловленные задачами 

развития, обучения и воспитания, обучающихся заданными социальными требованиями к 

уровню развития их личностных и познавательных качеств, предметным содержанием 

системы среднего общего образования, а также возрастными психологическими 

особенностями обучающихся 16–17 лет. 

Личностные,метапредметныеипредметныерезультатыпредставленывпрограммепо 

английскому языку с учётом особенностей преподавания английского языка в средней 

общеобразовательной школе на базовом уровне на основе отечественных методических 

традиций построения школьного курса английского языка и в соответствии с новыми 

реалиями и тенденциями развития общего образования. 

Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в 

системеобщегосреднегообразованияивоспитаниясовременногошкольникавусловиях 
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поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка как 

инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему 

речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, 

воспитанию чувств и эмоций. 

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при 

изучении иностранного языка, находят применение в рамках образовательного процесса при 

изучении других предметных областей, становятся значимыми для формирования 

положительных качеств личности. Таким образом, они ориентированы на формирование как 

метапредметных, так и личностных результатов обучения. 

В настоящее время происходит трансформация взглядов на владение иностранным 

языком,связаннаясусилениемобщественныхзапросовнаквалифицированныхимобильных 

людей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать 

новыми компетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к 

передовым международным научным и технологическим достижениям, расширяет 

возможности образования 

и самообразования. Чтение и обсуждение текстов из разных предметных областей 

способствует развитию учебно-исследовательских умений и формированию навыков 

элементарного профессионального общения. Владение иностранным языкомрассматривается 

сейчас как преимущество для достижения успеха в будущей профессии. Поэтому 

иностранный язык можно считать универсальным предметом, который привлекает внимание 

современного старшеклассника независимо от выбранных им профильных предметов 

(математика, история, физика и другие). Таким образом владение иностранным языком 

становится одним из важнейших средств социализации, самовыражения и успешной 

профессиональной деятельности выпускника средней общеобразовательной школы. 

Возрастает значимость владения иностранными языками как в качествепервого, так и 

второго языка. Расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует 

стратегическим интересам России в эпохупостглобализации и многополярного мира. Знание 

родного языка экономического или политического партнёра обеспечивает болееэффективное 

общение, учитывающее особенности менталитета и культуры партнёра, что позволяет 

успешнее приходить к консенсусу при проведении переговоров, решении возникающих 

проблем с целью достижения поставленных задач, избегая при этом конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

Исходяизвышесказанного,целииноязычногообразованиястановятсяболее 
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сложными по структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом 

уровнях и соответственно воплощаются в личностных, метапредметных и предметных 

результатах. Иностранный язык признается не только средством общения, но и ценным 

ресурсом личности для социальной адаптации и самореализации (в том числе в профессии), 

инструментом развития умений поиска, обработки и использования информации в 

познавательных целях,одним из средств воспитания качеств гражданина, патриота, развития 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных страни 

народов. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень 

владения английским языком) на старшей ступени общего образования провозглашено 

развитие и совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, 

сформированной на предыдущих ступенях, в единстве таких её составляющих, как речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная компетенции: 

речеваякомпетенция –развитиекоммуникативных умений вчетырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

отобранными темами общения, освоение знаний о языковых явлениях английского языка, 

разных способах выражения мысли в родном и английском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям 

англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся на старшей ступени общего образования, 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 

компенсаторнаякомпетенция–развитиеуменийвыходитьизположения 

вусловияхдефицитаязыковыхсредстванглийскогоязыкаприполучении и передаче 

информации; 

метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общих испециальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения 

иностранным языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, 

включающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно- 

познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования. 
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В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными 

подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно- 

деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность 

перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели 

иноязычного образования на старшей ступени общего образования, добиться достижения 

планируемых результатов в рамках содержания обучения, отобранного для данной ступени 

общего образования при использовании новых педагогических технологий и возможностей 

цифровой образовательной среды. 

Обязательныйучебныйпредмет«Иностранныйязык»входитвпредметнуюобласть 

«Иностранные языки» наряду с предметом «Второй иностранный язык», изучение которого 

происходит при наличии потребности у обучающихся и при условии, что у образовательной 

организации имеется достаточная кадровая, техническая и материальная обеспеченность, 

позволяющая достигнуть предметных результатов, заявленных во Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского)языка 

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

Требования к предметным результатам для среднего общего образования 

констатируют необходимость к окончанию 11 класса владения умением общаться на 

иностранном (английском) языке в разных формах (устно и письменно, непосредственно и 

опосредованно, в том числе через Интернет) на пороговом уровне. 

Базовый (пороговый) уровень усвоения учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык» ориентирован на создание общеобразовательной и общекультурной 

подготовки, на формирование целостных представлений обучающихся о мире, об 

общечеловеческих ценностях, о важности общения с целью достижения взаимопонимания в 

целом, и о языке как средстве межличностного и межкультурного общения в частности. 

Достижение порогового уровня владения иностранным (английским) языком позволяет 

выпускникам российской школы использовать его для общения в устной и письменной 

форме как с носителями изучаемого иностранного (английского) языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения. Кроме 

того, пороговый уровень владения иностранным (английским) языком позволяет 

использовать иностранный (английский) язык как средство для поиска, получения и 

обработки информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательныхцелях,использоватьсловариисправочникинаиностранномязыке, в том 

числе информационно-справочные системы в электронной форме. 

Содержаниеобученияв10 классе. 
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Коммуникативныеумения. 

Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Повседневнаяжизньсемьи.Межличностныеотношениявсемье,сдрузьямии знакомыми. 

Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешностьихарактеристикачеловека,литературногоперсонажа. 

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

Школьноеобразование,школьнаяжизнь,школьныепраздники.Переписка с 

зарубежными сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Права и 

обязанности старшеклассника. 

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможности 

продолжения образования в высшей школе, в профессиональном колледже, выбор рабочей 

специальности, подработка для школьника). Роль иностранного языка в планах на будущее.  

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: чтение, кино, театр, музыка, 

музеи, Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги.Молодёжнаямода. 

Туризм. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Проблемыэкологии.Защитаокружающейсреды.Стихийныебедствия. Условия 

проживания в городской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства связи 

(мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение,столица, 

крупные города, регионы, система образования, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны истраны/стран изучаемого языка, их вклад в науку 

и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, 

композиторы, путешественники, спортсмены, актёры и другие. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, 

сформированных в основной школе, а именно умений вести разные виды диалога (диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями, комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливопереспрашивать,выражатьсогласие/отказ,выражатьблагодарность,поздравлятьс 
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праздником,выражатьпожеланияивежливореагироватьнапоздравление; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу, давать совет и принимать/не принимать совет, приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот, 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её;высказывать 

своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать 

эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение 

и другие). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 10 

класса с опорой на речевые ситуации и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммыс 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при 

необходимости уточняя и переспрашивая собеседника. 

Объёмдиалога–8репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, 

сформированных в основной школе: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование/сообщение; 

рассуждение; 

пересказосновногосодержания,прочитанного/прослушанноготекста с выражением 

своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

устноепредставление(презентация)результатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического 

содержания речи 10 класса с опорой на ключевые слова, план и/или иллюстрации, 

фотографии, таблицы, диаграммы или без опоры. 

Объёммонологическоговысказывания–до14фраз. Аудирование. 

Развитиекоммуникативныхуменийаудированиянабазеумений,сформированныхв 
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основной школе: понимание на слух аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, с использованием языковой и контекстуальной догадки, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слухтексте, 

отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по 

началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной 

(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, 

объявление. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования–до2,5минуты. 

Смысловое чтение. 

Развитиесформированныхвосновнойшколеуменийчитатьпросебя и понимать с 

использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с

 пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания 

текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные), 

понимать структурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста, определять логическую последовательность главных фактов, 

событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме, оценивать 

найденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной 

задачи. 
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В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точнопонимать 

текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно- следственную 

взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм,графиковидругие) и понимание 

представленной в них информации. 

Текстыдлячтения:диалог(беседа),интервью,рассказ,отрывок из художественного 

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, объявление, памятка, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Объёмтекста/текстовдлячтения–500–700слов. 

Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в основной 

школе: 

заполнениеанкетиформуляроввсоответствииснормами,принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; 

написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написаниеэлектронногосообщенияличногохарактеравсоответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём сообщения 

– до 130 слов; 

созданиенебольшогописьменноговысказывания(рассказа,сочиненияи другие) на 

основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста 

с опорой на образец, объём письменного высказывания – до 150 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания, прочитанного/прослушанного 

текста или дополнение информации в таблице; 

письменноепредоставлениерезультатоввыполненнойпроектнойработы,в том числе в 

форме презентации, объём – до 150 слов. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух и адекватное (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с 

соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
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Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом 

материале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией,демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текста для чтения 

вслух – до 140 слов. 

Орфографияи пунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой 

при перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, 

вопросительного, восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после 

заголовка. 

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами 

изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, 

заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного характерав 

соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка: 

постановка запятой после обращения и завершающей фразы, точки после выражения 

надежды на дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи. 

Лексическаясторона речи. 

Распознаваниевзвучащемиписьменномтекстеиупотреблениевустной и письменной 

речи лексических единиц (слов, в том числе многозначных, фразовыхглаголов, 

словосочетаний, речевых клише, средств логической связи), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи 10 класса, с соблюдением существующей 

в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1300 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1200 

лексических единиц, изученных ранее) и 1400 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 1300 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффикса - 

ise/-ize; 

образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im- 

исуффиксов-ance/-ence,-er/-or,-ing,-ist,-ity,-ment,-ness,-sion/-tion,-ship; 

образование имёнприлагательных при помощипрефиксов un-,in-/im-,inter-,non-и 

суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 
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образованиенаречийприпомощипрефиксовun-,in-/im-исуффикса-ly; 

образованиечислительныхприпомощисуффиксов-teen,-ty,-th; 

словосложение: 

образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновсуществительных 

(football); 

образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного с 

основой существительного (blackboard); 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 

(blue-eyed, eight-legged); 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединениянаречиясосновойпричасти я II 

(well-behaved); 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательногос 

основой причастия I (nice-looking); 

конверсия: 

образование имён существительных от неопределённой формы глаголов 

(torun –arun); 

образование имён существительных от имён прилагательных 

(richpeople–therich); 

образованиеглаголовотимёнсуществительных (ahand –to hand); 

образованиеглаголовотимёнприлагательных(cool –to cool). 

Именаприлагательныена-edи-ing(excited–exciting). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные 

слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания. 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниевзвучащемиписьменномтекстеиупотреблениевустной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённыеираспространённыепростыепредложения,втомчислес 
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несколькимиобстоятельствами,следующимивопределённомпорядке(Wemovedtoanew 

houselastyear.). 

ПредложениясначальнымIt. 

ПредложениясначальнымThere+tobe. 

Предложениясглагольнымиконструкциями,содержащимиглаголы-связкиtobe,to look, 

to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.). 

Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. I saw 

her cross/crossing the road. I want to have my hair cut.). 

Сложносочинённыепредложенияссочинительнымисоюзамиand,but,or. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиbecause,if,when, 

where,what,why,how. 

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными 

с союзными словами who, which, that. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзнымисловамиwhoever,whatever,however, 

whenever. 

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense). 

Повествовательные,вопросительныеипобудительныепредложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения. 

Модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшем времени. 

Предложениясконструкциямиas…as,notso…as,both…and…,either…or,neither 

… nor. 
 

 

ПредложениясIwish… 

Конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsmth. 

Конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначении 

tostop doingsmth и to stop to do smth). 

Конструкция It takes me … to do smth. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Конструкцииbe/getusedtosmth,be/getusedto doingsmth. 

КонструкцииIprefer,I’dprefer,I’dratherprefer,выражающиепредпочтение, а также 

конструкции I’d rather, You’d better. 

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), 
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иегосогласованиесосказуемым. 

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous 

Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и 

наиболееупотребительныхформахстрадательногозалога(Present/PastSimplePassive,Present 

Perfect Passive). 

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 

should, shall, would, will, need). 

Неличныеформыглагола–инфинитив,герундий,причастие(ParticipleI и Participle II), 

причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text). 

Определённый,неопределённыйинулевойартикли. 

Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения. 

Неисчисляемыеименасуществительные,имеющиеформутолькомножественного 

числа. 
 

 

Притяжательныйпадежимёнсуществительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной 

ипревосходнойстепенях,образованныепоправилу,иисключения. 

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение). 

Слова,выражающиеколичество(many/much,little/alittle,few/afew,alotof). 

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения 

none, no и производные последнего (nobody, nothing и другие). 

Количественныеипорядковыечислительные. 

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге. 

Социокультурныезнанияи умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованиемзнаний 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и 

основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной 

среде в рамках тематического содержания 10 класса. 
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Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка 

при изучении тем: государственное устройство, система образования, страницы истории, 

национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности 

общения, традиции в кулинарии и другие. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурномнаследии 

страны/стран, говорящих на английском языке. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения 

в рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средствс 

их учётом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны 

изучаемого языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся 

люди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, 

музыканты, спортсмены, актёры и другие). 

Компенсаторныеумения. 

Овладениекомпенсаторными умениями,позволяющимивслучаесбоякоммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приёмыпереработки 

информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме – 

писание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную 

догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения 

в тексте запрашиваемой информации. 

Содержаниеобученияв11классе. 

Коммуникативные умения. 

Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Повседневнаяжизньсемьи.Межличностныеотношениявсемье,сдрузьямии знакомыми. 

Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешностьихарактеристикачеловека,литературногоперсонажа. 

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Подготовка к выпускным экзаменам. 

Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования. 
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Местоиностранногоязыкавповседневнойжизниипрофессиональнойдеятельностив современном 

мире. 

Молодёжьвсовременномобществе.Ценностныеориентиры.Участиемолодёжив жизни 

общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовь и дружба. 

Рольспортавсовременнойжизни:видыспорта,экстремальныйспорт,спортивные соревнования, 

Олимпийские игры. 

Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Вселеннаяичеловек.Природа.Проблемыэкологии.Защитаокружающейсреды. 

Проживаниевгородской/сельскойместности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства 

информации и коммуникации (пресса, телевидение, Интернет, социальные сети и другие). 

Интернет-безопасность. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение,столица, 

крупные города, регионы, система образования, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории. 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:государственные 

деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, путешественники, спортсмены, 

актёры и другие 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

разныевидыдиалога(диалогэтикетногохарактера,диалог-побуждениекдействию,диалог – 

расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог, включающий разные виды 

диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать, вежливо выражать согласие/отказ, выражать благодарность, 

поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу, давать совет и принимать/не принимать совет, приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот, брать/давать интервью; 

диалог-обменмнениями:выражатьсвоюточкузренияиобосновыватьеё, 
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высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, 

давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, 

огорчение и другие). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 11 

класса с опорой на речевые ситуации и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммыс 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при 

необходимости уточняя и переспрашивая собеседника. 

Объёмдиалога–до9репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование/сообщение; 

рассуждение; 

пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста без опоры на 

ключевые слова, план с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в 

тексте; 

устноепредставление(презентация)результатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического 

содержания речи с опорой на ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, 

таблицы, диаграммы, графики и без опоры. 

Объёммонологическоговысказывания–14–15фраз. 

Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления,с использованием языковой 

и контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слухтексте, 

отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по 

началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания. 

Аудированиеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформации 
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предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной 

(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, 

объявление. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать пороговому 

уровню (В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования–до2,5минуты. 

Смысловое чтение. 

Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковой и 

контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с 

полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные), 

понимать структурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста, определять логическую последовательность главных фактов, 

событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать данную информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме, оценивать 

найденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной 

задачи. 

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точнопонимать 

текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно- следственную 

взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм,графиковидругих) и понимание 

представленной в них информации. 

Текстыдлячтения:диалог(беседа),интервью,рассказ,отрывок из художественного 

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение 

информационногохарактера,объявление,памятка,инструкция,электронноесообщение 
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личногохарактера,стихотворение. 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать пороговому уровню 

(В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Объёмтекста/текстовдлячтения–до600–800слов. 

Письменная речь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

заполнениеанкетиформуляроввсоответствииснормами,принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; 

написаниерезюме(CV)ссообщениемосновныхсведенийосебе в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написаниеэлектронногосообщенияличногохарактеравсоответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём сообщения 

– до 140 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, статьи и 

другие) на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы, и/или 

прочитанного/прослушанного текста с опорой на образец, объем письменного высказывания 

– до 180 слов; 

заполнениетаблицы:краткаяфиксациясодержанияпрочитанного/прослушанного текста 

или дополнение информации в таблице; 

письменноепредоставлениерезультатоввыполненнойпроектнойработы,в том числе в 

форме презентации, объём – до 180 слов. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух и адекватное (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с 

соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом 

материале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией,демонстрирующее 

понимание текста. 

Текстыдлячтениявслух:сообщениеинформационногохарактера,отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текста для чтения 

вслух – до 150 слов. 

Орфографияи пунктуация. 

Правильноенаписаниеизученных слов. 

Правильнаярасстановказнаковпрепинаниявписьменныхвысказываниях:запятой 
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при перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, 

вопросительного, восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после 

заголовка. 

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами 

изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, 

заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера: 

постановка запятой после обращения и завершающей фразы, точки после выражения 

надежды на дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи. 

Лексическаясторона речи. 

Распознаваниевзвучащемиписьменномтекстеиупотреблениевустной и письменной 

речи лексических единиц (слов, в том числе многозначных, фразовыхглаголов, 

словосочетаний, речевых клише, средств логической связи), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1300 

лексических единиц, изученных ранее) и 1500 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- 

исуффиксов-ise/-ize,-en; 

образованиеимёнсуществительныхприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-и суффиксов -ance/-

ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; 

образованиеимёнприлагательныхприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-,inter-, non-

,post-,pre-исуффиксов -able/-ible,-al,-ed,-ese, -ful,-ian/-an,-ical, -ing,-ish,-ive,-less,-ly, 

-ous,-y; 

образованиенаречийприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-исуффикса-ly; 

образованиечислительныхприпомощисуффиксов-teen,-ty,-th; 

словосложение: 

образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновсуществительных 

(football); 

образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного с 

основой существительного (blue-bell); 

образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновсуществительныхс 
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предлогом(father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 

(blue-eyed, eight-legged); 

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основойпричастия 

II (well-behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 

основой причастия I (nice-looking); 

конверсия: 

образованиеобразованиеимёнсуществительныхотнеопределённойформыглаголов 

(torun –arun); 

образованиеимёнсуществительныхотприлагательных(richpeople–therich); 

образованиеглаголовотимёнсуществительных (ahand –to hand); 

образованиеглаголовотимёнприлагательных(cool –to cool). 

Именаприлагательныена-edи-ing(excited–exciting). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные 

слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания. 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year.). 

ПредложениясначальнымIt. 

ПредложениясначальнымThere+tobe. 

Предложениясглагольнымиконструкциями,содержащимиглаголы-связкиtobe,to look, 

to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.). 

Предложенияcосложнымподлежащим–Complex Subject. 

Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. I saw 

her cross/crossing the road. I want to have my hair cut.). 
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Сложносочинённыепредложенияссочинительнымисоюзамиand,but,or. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиbecause,if,when, 

where,what,why,how. 

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными 

с союзными словами who, which, that. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзнымисловамиwhoever,whatever,however, 

whenever. 

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense). 

Повествовательные,вопросительныеипобудительныепредложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения. 

Модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшем времени. 

Предложениясконструкциямиas…as,notso…as,both…and…,either…or,neither 

… or. 
 

 

ПредложениясIwish… 

Конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsmth. 

Конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначении 

tostop doingsmth и to stop to do smth). 

Конструкция It takes me … to do smth. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Конструкцииbe/getusedtosmth,be/getusedto doingsmth. 

КонструкцииIprefer,I’dprefer,I’dratherprefer,выражающиепредпочтение, а также 

конструкции I’d rather, You’d better. 

Подлежащее,выраженноесобирательнымсуществительным(family,police), и его 

согласование со сказуемым. 

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future 

ContinuousTense,Present/PastPerfectTense,PresentPerfectContinuousTense,Future-in-the-Past 

Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive). 

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия. 
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Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 

should, shall, would, will, need). 

Неличныеформыглагола–инфинитив,герундий,причастие(ParticipleI и Participle II), 

причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text). 

Определённый,неопределённыйинулевойартикли. 

Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения. 

Неисчисляемыеименасуществительные,имеющиеформутолькомножественного 

числа. 
 

 

Притяжательныйпадежимёнсуществительных. 

Именаприлагательныеинаречиявположительной,сравнительнойипревосходной 

степенях,образованныхпоправилу,и исключения. 

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение). 

Слова,выражающиеколичество(many/much,little/alittle,few/afew,alotof). 

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения 

none, no и производные последнего (nobody, nothing и другие). 

Количественныеипорядковыечислительные. 

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге. 

Социокультурныезнанияиумения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованиемзнаний 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и 

основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной 

среде в рамках тематического содержания 11 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка 

при изучении тем: государственное устройство, система образования, страницы истории, 

национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенностиобщения, 

традиции в кулинарии и другие. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурномнаследии 

страны/стран, говорящих на английском языке. 

Пониманиеречевыхразличийвситуацияхофициальногоинеофициальногообщения 
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в рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средствс 

их учётом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны 

изучаемого языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся 

люди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, 

музыканты, спортсмены, актёры и другие). 

Компенсаторныеумения. 

Овладениекомпенсаторными умениями,позволяющимивслучаесбоякоммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемыпереработки 

информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме – 

писание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную 

догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для 

понимания основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения 

в тексте запрашиваемой информации. 

Планируемые результаты освоения программы по английскому языку на уровне 

среднего общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по английскому языку на уровне 

среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения, 

и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

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

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурномунаследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по английскому языку 

для уровня среднего общего образования 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 результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
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1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальнымиинститутамив соответствиисих 

функциями и назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своемународу,чувстваответственности передРодиной,гордостизасвойкрай,своюРодину, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России и страны/стран изучаемого языка, 

достижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научногоитехнического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

способностьвосприниматьразличныевидыискусства,традицииитворчествосвоего 
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и других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через источникиинформации 

на иностранном (английском) языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного 

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремлениеклучшемуосознаниюкультурысвоегонародаиготовностьсодействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлять качества 

творческой личности; 

5) физическоговоспитания: 

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 

физическомуи психическому здоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного (английского) языка; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни, в том числе с использованием изучаемого иностранного языка; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированностьэкологическойкультуры,пониманиевлияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды,осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планированиеиосуществлениедействий в окружающей среденаосновезнанияцелей 

устойчивого развития человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 
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сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе с использованием 

изучаемого иностранного (английского) языка. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

по английскому языку для уровня среднего общего образования у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

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

саморегулирования, 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, в том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, 

проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения,классификации и 

обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

выявлятьзакономерностивязыковыхявленияхизучаемогоиностранного 
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(английского)языка; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностис использованием 

иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем; способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

владетьвидамидеятельностипополучениюновогознания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов; 

владетьнаучнойлингвистическойтерминологиейиключевымипонятиями; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлятьпричинно-следственныесвязииактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезу 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; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владетьнавыкамиполученияинформацииизисточниковразныхтипов, 
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в том числе на иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

создаватьтекстынаиностранном(английском)языкевразличныхформатахс учётом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и другие); 

оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим нормам; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий 

врешениикогнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадач 

ссоблюдениемтребованийэргономики,техникибезопасности,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 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, в том числе на 

иностранном (английском) языке, аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновым ситуациям; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьза решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 
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Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтроля,принятия себя и 

других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

даватьоценкуновым ситуациям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оцениватьсоответствиесоздаваемогоустного/письменноготекстанаиностранном 

(английском)языкевыполняемойкоммуникативнойзадаче; 

вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оцениватькачествосвоеговкладаикаждого участникакомандывобщийрезультатпо 

разработанным критериям; 

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

практической значимости. 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык 

(базовый уровень)» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом уровне в совокупности её 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоанглийскомуязыку. 

Кконцу10классаобучающийся научится: 

владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: 

вестиразныевидыдиалога(диалогэтикетногохарактера,диалог-побуждениек 
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действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного 

тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (8 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой 

аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках 

отобранного тематического содержания речи; 

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением 

своего отношения (объём монологического высказывания – до 14 фраз); 

устноизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объём –до14фраз); 

аудирование: 

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученныеязыковыеявления,сразнойглубинойпроникновения в содержание текста: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут); 

смысловоечтение: 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и 

стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной̆ глубиной ̆

проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного 

(объём текста/текстов для чтения – 500–700 слов); 

читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в 

тексте фактов и событий; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и другие) и 

понимать представленную в них информацию; 

письменнаяречь: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, 

в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писатьрезюме(CV)ссообщениемосновныхсведенийосебевсоответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 130 слов); 

создаватьписьменныевысказываниянаосновеплана,иллюстрации,таблицы, 
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диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с опорой на образец (объём 

высказывания – до 150 слов); 

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослушанноготекста 

или дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной 

проектной работы (объём – до 150 слов); 

владетьфонетическиминавыками: 

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 140 слов, построенные на 

изученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияи соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: 

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; 

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после 

заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера; 

распознавать в звучащем и письменном тексте 1400 лексических единиц (слов, 

фразовыхглаголов,словосочетаний,речевыхклише,средствлогическойсвязи) и правильно 

употреблять в устной и письменной речи 1300 лексических единиц, 

обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосодержанияречи, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

родственныеслова,образованныесиспользованиемаффиксации: 

глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов 

-ise/-ize; 

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов 

-ance/-ence,-er/-or,-ing,-ist,-ity,-ment,-ness,-sion/-tion,-ship; 

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- 

исуффиксов-able/-ible,-al,-ed,-ese,-ful,-ian/-an,-ing, -ish,-ive,-less,-ly,-ous,-y; 

наречияприпомощипрефиксовun-,in-/im-,исуффикса-ly; 

числительныеприпомощисуффиксов-teen,-ty,-th; 

сиспользованиемсловосложения: 

сложныесуществительныепутёмсоединенияосновсуществительных(football); 
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сложные существительные путём соединения основы прилагательного 

с основой существительного (bluebell); 

сложные существительные путём соединения основ существительных 

с предлогом (father-in-law); 

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); 

сложныхприлагательныепутёмсоединениянаречиясосновойпричастияII(well- behaved); 

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного 

с основой причастия I (nice-looking); 

сиспользованиемконверсии: 

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов 

(torun –arun); 

имёнсуществительныхотприлагательных (richpeople –the rich); 

глаголовотимёнсуществительных (ahand –to hand); 

глаголовотимёнприлагательных(cool –to cool); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиимена прилагательныена-ed 

и -ing(excited– exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные 

фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связидля 

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знатьипониматьособенностиструктурыпростыхисложныхпредложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьвзвучащемиписьменномтекстеиупотреблятьвустной и письменной речи: 

предложения,втомчислеснесколькимиобстоятельствами,следующими в определённом 

порядке; 

предложениясначальнымIt; 

предложениясначальнымThere+tobe; 

предложениясглагольнымиконструкциями,содержащимиглаголы-связки 

tobe, to look,to seem, to feel; 

предложенияcосложнымдополнением–ComplexObject; 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинённые предложенияс союзамиисоюзнымисловамиbecause,if,when,  
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where,what,why,how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными 

с союзными словами who, which, that; 

сложноподчинённыепредложенияссоюзнымисловамиwhoever,whatever,however, 

whenever; 

условныепредложениясглаголамивизъявительномнаклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense); 

повествовательные,вопросительныеипобудительныепредложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения; 

модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшем времени; 

предложениясконструкциямиas…as,notso…as,both…and…,either…or,neither 

… nor; 
 

 

предложениясIwish; 

конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsmth; 

конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначении 

to stop doing smth и to stop to do smth); 

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкцияusedto+инфинитивглагола; 

конструкцииbe/getusedtosmth,be/getusedto doingsmth; 

конструкцииIprefer,I’dprefer,I’dratherprefer,выражающиепредпочтение,а также 

конструкций I’d rather, You’d better; 

подлежащее,выраженноесобирательнымсуществительным(family,police), и его 

согласование со сказуемым; 

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future 

ContinuousTense,Present/PastPerfectTense,PresentPerfectContinuousTense,Future-in-the-Past 

Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive); 

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия; 

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 

should, shall, would, will, need); 
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неличныеформыглагола–инфинитив,герундий,причастие(ParticipleI и Participle II), 

причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text); 

определённый,неопределённыйинулевойартикли; 

именасуществительныевомножественномчисле,образованныхпоправилу,и 

исключения; 

неисчисляемыеименасуществительные,имеющиеформутолькомножественного 

числа; 
 

 

притяжательныйпадежимёнсуществительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной 

ипревосходнойстепенях,образованныхпоправилу,иисключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение); 

слова,выражающиеколичество(many/much,little/alittle,few/afew,alotof); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные 

местоимения; 

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none,no 

и производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественныеипорядковыечислительные; 

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге; 

владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические 

средства с учётом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка 

(государственное устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, 

этикетные особенности общения и другие); 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

представлятьроднуюстрануиеёкультурунаиностранномязыке; 

проявлятьуважениекинойкультуре,соблюдатьнормывежливости в межкультурном 

общении; 

владетькомпенсаторнымиумениями,позволяющимивслучаесбоякоммуникации,а 
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такжевусловияхдефицитаязыковых средств: 

использовать различные приёмы переработки информации: при 

говорении – переспрос, при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, причтении 

иаудировании–языковуюиконтекстуальнуюдогадку; 

владетьметапредметнымиумениями,позволяющими: 

совершенствоватьучебнуюдеятельностьпоовладениюиностраннымязыком; 

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным 

признакам изученные языковые явления (лексические 

и грамматические); 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной ̆форме; 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов 

на английском языке и применением информационно-коммуникационных технологий; 

соблюдатьправилаинформационнойбезопасностивситуацияхповседневнойжизнии при 

работе в сети Интернет. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоанглийскомуязыку. 

Кконцу11классаобучающийся научится: 

владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: 

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию,диалог-расспрос,диалог-обменмнениями,комбинированныйдиалог) в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного 

тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением 

нормречевогоэтикета,принятыхвстране/странахизучаемогоязыка(до9репликсостороны 

каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой 

аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках 

отобранного тематического содержания речи; 

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением 

своего отношения без вербальных опор (объём монологического высказывания – 14–15фраз); 

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 

14–15 фраз); 
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аудирование: 

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут); 

смысловоечтение: 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и 

стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного 

(объём текста/текстовдля чтения – до 600–800 слов); 

читатьпросебянесплошныетексты(таблицы,диаграммы,графики) и понимать 

представленную в них информацию; 

письменнаяречь: 

заполнятьанкетыиформуляры,сообщаяосебеосновныесведения,в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писатьрезюме(CV)ссообщениемосновныхсведенийосебевсоответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, 

графика, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с опорой на образец (объём 

высказывания – до 180 слов); 

заполнятьтаблицу,краткофиксируясодержаниепрочитанного/прослушанноготекста 

или дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной 

проектной работы (объём – до 180 слов); 

владетьфонетическиминавыками: 

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построенные на 

изученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияи соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьзапятуюприперечислении, 
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обращенииипривыделениивводныхслов; 

апостроф,точку,вопросительныйивосклицательныйзнаки; 

не ставить точкупосле заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

распознавать в звучащем и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, 

фразовыхглаголов,словосочетаний,речевыхклише,средствлогическойсвязи) и правильно 

употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи, ссоблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

родственныеслова,образованныесиспользованиемаффиксации: 

глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов 

-ise/-ize,-en; 

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/- 

ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; 

именаприлагательныеприпомощипрефиксовun-, in-/im-, il-/ir-,inter-, non-, post-, pre- 

и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/ -an, -ical, -ing, -ish, -ive, 

-less,-ly,-ous, -y; 

наречияприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-исуффикса-ly; 

числительныеприпомощисуффиксов-teen,-ty,-th; 

сиспользованиемсловосложения: 

сложные существительные путём соединения основ существительных (football); 

сложные существительные путём соединения основы прилагательного 

сосновойсуществительного (bluebell); 

сложные существительные путём соединения основ существительных 

с предлогом (father-in-law); 

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); 

сложныхприлагательныепутёмсоединениянаречиясосновой причастияII 

(well-behaved); 

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного 

с основой причастия I (nice-looking); 

сиспользованиемконверсии: 

образованиеимёнсуществительныхотнеопределённыхформглаголов(torun–arun); 

имёнсуществительныхотприлагательных (richpeople –the rich); 

глаголовотимёнсуществительных (ahand –to hand); 
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глаголовотимёнприлагательных(cool –to cool); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиименаприлагательные на-ed 

и -ing(excited– exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные 

фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связидля 

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знатьипониматьособенностиструктурыпростыхисложныхпредложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьвзвучащемиписьменномтекстеиупотреблятьвустной и письменной речи: 

предложения,втомчислеснесколькимиобстоятельствами,следующими в определённом 

порядке; 

предложениясначальнымIt; 

предложениясначальнымThere+tobe; 

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки 

tobe, to look,to seem, to feel; 

предложенияcосложнымподлежащим–Complex Subject; 

предложенияcосложнымдополнением–ComplexObject; 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинённые предложенияс союзамиисоюзнымисловамиbecause,if,when,  

where,what,why,how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными 

с союзными словами who, which, that; 

сложноподчинённыепредложенияссоюзнымисловамиwhoever,whatever,however, 

whenever; 

условныепредложениясглаголамивизъявительномнаклонении 

(Conditional0,ConditionalI)исглаголамивсослагательномнаклонении (Conditional II); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense); 

повествовательные,вопросительныеипобудительныепредложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения; 
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… nor; 

модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшем времени; 

предложениясконструкциямиas…as,notso…as,both…and…,either…or,neither 

 

 

предложениясIwish; 

конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsmth; 

конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначении 

to stop doing smth и to stop to do smth); 

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкцияusedto+инфинитивглагола; 

конструкцииbe/getusedtosmth,be/getusedto doingsmth; 

конструкцииIprefer,I’dprefer,I’dratherprefer,выражающиепредпочтение,а также 

конструкций I’d rather, You’d better; 

подлежащее,выраженноесобирательнымсуществительным(family,police), и его 

согласование со сказуемым; 

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future 

ContinuousTense,Present/PastPerfectTense,PresentPerfectContinuousTense,Future-in-the-Past 

Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive); 

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия; 

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 

should, shall, would, will, need); 

неличныеформыглагола–инфинитив,герундий,причастие(ParticipleI и Participle II), 

причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text); 

определённый,неопределённыйинулевойартикли; 

именасуществительныевомножественномчисле,образованныхпоправилу,и 

исключения; 

неисчисляемыеименасуществительные,имеющиеформутолькомножественного 

числа; 
 

 

притяжательныйпадежимёнсуществительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной 

ипревосходнойстепенях,образованныхпоправилу,иисключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение); 
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слова,выражающиеколичество(many/much,little/alittle,few/afew,alotof); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные 

местоимения; 

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none,no 

и производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественныеипорядковыечислительные; 

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге; 

владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические 

средства с учётом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка 

(государственное устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, 

этикетные особенности общения и другие); 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной ̆

страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру на 

иностранном языке; 

проявлятьуважениекинойкультуре,соблюдатьнормывежливости в межкультурном 

общении; 

владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы переработки 

информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме – 

описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную 

догадку; 

владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком; 

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным 

признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме; 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и 

применением информационно-коммуникационных технологий; 
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соблюдатьправилаинформационнойбезопасностивситуацияхповседневнойжизнии при 

работе в сети Интернет. 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯРАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ 

«АНГЛИЙСКИЙЯЗЫК»(УГЛУБЛЁННЫЙУРОВЕНЬ). 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» 

(углублённый уровень) (предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно – 

программа по английскому языку, английский язык) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по английскому языку.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения английского языка, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в 

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

планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по английскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднегообщего 

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

Пояснительнаязаписка. 

Программа по английскому языку на уровне среднего общего образованияразработана 

на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования с учётом распределённых поклассам проверяемых требований 

крезультатамосвоенияосновной образовательной программысреднегообщегообразования, а 

также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной программе 

воспитания. 

Иностранный язык в общеобразовательной школеизучается надвух уровнях: базовом 

и углублённом. Названные уровни имеют общее содержательное ядро, что позволяет 

реализовывать углублённое изучение иностранного языка в рамках учебных заведений, 

отдельных классов и индивидуальных образовательных траекторий, реализуя принципы 

дифференциации 

ииндивидуализацииобучениявбольшейстепени,чемнабазовом уровне. 

Углублённый уровень усвоения учебного предмета «Иностранный язык» 

ориентирован как на формирование целостных представлений обучающихся о мире, об 

общечеловеческих ценностях, о важности общения с целью достижения взаимопонимания и 

оязыкекаксредствемежличностногоимежкультурногообщения,такинаформирование 
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определённого объёма систематических научных знаний и способовучебных/познавательных 

действий, позволяющего решать коммуникативные задачи более высокого уровня, в

 ситуациях неофициального и официального общения. 

Соответственно, углублённый уровень позволяет не только более детально изучить 

содержание курса базового уровня, но и овладеть большим объёмом языковых средств 

(лексики и грамматики), выйти на более высокий уровень развития коммуникативных 

умений в устной и письменной речи, овладеть более обширным набором коммуникативных и 

познавательных действий. 

Примерная рабочая программа для углублённого уровня является ориентиром для 

составления рабочих программ по предмету: она даёт представление о целях образования, 

развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования, 

путях формирования системы знаний, умений и способов деятельности у обучающихся на 

углублённом уровне средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык»; 

определяетинвариантную(обязательную)частьсодержанияучебногокурса по английскому 

языку как учебному предмету, за пределами которой остаётся возможность выбора 

вариативной составляющей содержания образования в плане порядка изучения тем, 

некоторого расширения объёма содержания и его детализации. 

Примернаярабочаяпрограммадля углублённогоуровня устанавливаетраспределение 

обязательного предметного содержания по годам обучения; предусматривает примерный 

ресурс учебного времени, выделяемого на изучение тем/разделов курса, учитывает 

особенности изучения английского языка, исходя из его лингвистических особенностей и 

структуры родного (русского) языка обучающихся, межпредметных связей английского 

языка с содержанием других общеобразовательных предметов, изучаемых в 10–11 классах, а 

также с учётом возрастных особенностей обучающихся. В программе по английскому языку 

на уровне среднего общего образования предусмотрено дальнейшее совершенствование и 

развитие сформированных иноязычных речевых умений обучающихся и использование ими 

языковых средств, представленных в примерных рабочих программах начального общего и 

основного общего образования, что обеспечивает преемственность между этапами общего 

образования по английскому языку. При этом содержание программы по английскому языку 

на уровне среднего общего образования имеет особенности, обусловленные задачами 

развития, обучения и воспитания обучающихся заданными социальными требованиями к 

уровню развития их личностных и познавательных качеств, предметным содержанием 

системы среднего общего образования, а также возрастными психологическими 

особенностями обучающихся 16–17 лет. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программе с 

учётомособенностейпреподаванияанглийскогоязыканауровнесреднегообщего 
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образования на углубленном уровне на основе отечественных методических традиций 

построения школьного курса английского языка и в соответствии с новыми реалиями и 

тенденциями развития общего образования. 

Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в 

системе общего среднего образования и воспитания современного обучающегося в условиях 

поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка как 

инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему 

речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, 

воспитанию чувств и эмоций. 

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при 

изучении иностранного языка, находят применение в рамках образовательного процесса при 

изучении других предметных областей, становятся значимыми для формирования 

положительных качеств личности. Таким образом, они ориентированы на формирование как 

метапредметных, так и личностных результатов обучения. 

В настоящее время происходит трансформация взглядов на владение иностранным 

языком,связаннаясусилениемобщественныхзапросовнаквалифицированныхимобильных 

людей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать 

новыми компетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к 

передовым международным научным и технологическим достижениям, расширяет 

возможности образования 

и самообразования. Чтение и обсуждение текстов из разных предметных областей 

способствует развитию учебно-исследовательских умений и формированию навыков 

профессионального общения. Владение иностранным языком рассматривается сейчас как 

преимущество для достижения успеха в будущей профессии. Поэтому иностранный язык 

можно считать универсальным предметом, который привлекает внимание современного 

старшеклассника независимо от выбранных им профильных предметов (математика,история, 

физика и другие). Таким образом, владение иностранным языком становится одним из 

важнейших средств социализации, самовыражения и успешной профессиональной 

деятельности обучающегося на уровне среднего общего образования. 

Возрастает значимость владения иностранными языками как в качествепервого, так и 

второго языка. Расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует 

стратегическим интересам России в эпохупостглобализации и многополярного мира. Знание 

родного языка экономического или политического партнёра обеспечивает болееэффективное 

общение, учитывающее особенности менталитета и культуры партнёра, что 

позволяетуспешнееприходитькконсенсусуприпроведениипереговоров,решении 
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возникающих проблем с целью достижения поставленных задач, избегая при этом 

конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету на углублённом уровне. 

Исходя из вышесказанного, цели иноязычного образования становятся более 

сложными по структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом 

уровнях и, соответственно, воплощаются в личностных, метапредметных и предметных 

результатах. Иностранный язык признаётся не только средством общения, но и ценным 

ресурсом личности для социальной адаптации и самореализации (в том числе в профессии), 

инструментом развития умений поиска, обработки и использования информации в 

познавательных целях;однимиз средств воспитаниякачеств гражданина, патриота, развития 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных страни 

народов. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования на уровне среднего 

общего образования провозглашено развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенцииобучающихся,сформированнойнапредыдущих уровняхобщегообразования,в 

единстве таких её составляющих как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и 

метапредметная компетенции: 

речевая компетенция — развитие на углублённом уровне коммуникативных умений в 

четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письменной речи), а также формирование умения перевода с иностранного (английского) на 

родной язык (как разновидность языкового посредничества), которое признаётся важнейшей 

компетенцией в плане владения иностранным языком; 

языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях английского языка, 

разных способах выражения мысли в родном и английском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям 

англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся на уровне среднего общего образования; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 

компенсаторнаякомпетенция—развитиеуменийвыходитьизположения в условиях 

дефицита языковых средств английского языка при получении и передаче информации; 

метапредметная/учебно-познавательнаякомпетенция—развитиеобщих 
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и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения 

иностранным языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, 

включающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно- 

познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования, основными 

подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно- 

деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность 

перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели 

иноязычного образования на уровне среднего общего образования, добиться достижения 

планируемых результатов на углублённом уровне в рамках содержания обучения, 

отобранного для уровня среднего общего образования при использовании новых 

педагогических технологий и возможностей цифровой образовательной среды. 

Обязательныйучебныйпредмет«Иностранныйязык»входит в предметную область 

«Иностранные языки» наряду с предметом «Второй иностранный язык», изучение которого 

происходит при наличии потребности у обучающихся и при условии, что у образовательной 

организации имеется достаточная кадровая, техническая и материальная обеспеченность, 

позволяющая достигнуть предметных результатов, заявленных во ФГОС СОО. 

Общее число часов, рекомендованных для углублённого изучения иностранногоязыка 

- 340 часов: в 10 классе -170 часов (5 часов в неделю), в 11 классе - 170 часа (5 часов в 

неделю). 

Требования к предметным результатам для среднего общего образования 

констатируют необходимость к окончанию 11 класса владения умением общаться на 

иностранном (английском) языке в разных формах (устно и письменно, непосредственно и 

опосредованно, в том числе через Интернет) на уровне, превышающем пороговый уровень, 

достаточном для делового общения 

в рамках выбранного профиля. 

Достижение уровня владения иностранным (английским) языком, превышающего 

пороговый, позволяет выпускникам российской школы использовать его для общения, в том 

числеидляделовогообщенияврамках выбранногопрофиля,в устнойиписьменнойформах как с 

носителями английского языка, таки с представителями других стран, использующими 

данныйязыккаксредствообщения.Крометого,владениеанглийскимязыкомнауровне, 
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превышающим пороговый, позволяет использовать иностранный (английский) язык как 

средство для поиска, получения и обработки информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях; использовать словари и справочники на 

иностранном языке, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме. 

Углублённыйуровеньнацеленнарасширениезнанийобучающихся в других предметных 

областях средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык» с целью 

подготовки к последующему профессиональному образованию. Углублённый уровень 

овладения иностранным языком может рассматриваться как основа для профориентационной 

траектории обучения, предполагающей продолжение образования в соответствующих 

высших профессиональных учебных заведениях, например, лингвистического профиля. 

Программа состоит из четырёх разделов: 1) пояснительная записка; 2) содержание 

учебного предмета «Иностранный (английский) язык. Углублённый уровень» по годам 

обучения (10 и 11 классы); 3) планируемые результаты (личностные и метапредметные 

результаты изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык. Углублённый 

уровень» 

на уровне среднего общего образования; предметные результаты по английскому языку по 

годам обучения (10 и 11 классы). 

Содержаниеобученияв10классе. 

Коммуникативные умения. 

Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Повседневнаяжизньсемьи.Межличностныеотношениявсемье,сдрузьямии знакомыми. 

Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешностьихарактеристикачеловека,литературногоперсонажа. 

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

Школьноеобразование,школьнаяжизнь,школьныепраздники.Переписка с 

зарубежными сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Права и 

обязанности старшеклассника. 

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможности 

продолжения образования в высшей школе, в профессиональном колледже, подработка для 

школьника). Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: чтение, кино, театр, музыка, 

музеи, Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги.Молодёжнаямода. 
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Деловое общение: особенности делового общения, деловая этика, деловая переписка, 

публичное выступление. 

Туризм. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам. Виртуальные 

путешествия. 

Проблемыэкологии.Защитаокружающейсреды.Стихийныебедствия. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства связи 

(мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры). Интернет-безопасность. 

Проблемысовременной цивилизации. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение,столица, 

крупные города, регионы; государственное устройство; система образования, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные и популярные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны истраны/стран изучаемого языка, их вклад в науку 

и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, 

композиторы, путешественники, спортсмены, актёры и т. д. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, на базе умений, 

сформированных в основной школе, а именно умений вести разные виды диалога (диалог 

этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог — обмен 

мнениями; комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов); умений вести 

полилог, в том числе в форме дискуссии: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать; выражать согласие/отказ; выражать благодарность; поздравлять с 

праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; давать совет и принимать/не принимать совет; приглашать 

собеседника к совместной деятельности, аргументируя своё приглашение; вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своегорешения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; 

диалог—обменмнениями:выражатьсвоюточкузренияиобосновывать 

её,высказыватьсвоёсогласие/несогласиесточкойзрениясобеседника,выражатьсомнение, 
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давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, 

огорчение; выражать эмоциональную поддержку собеседнику. 

полилог: запрашивать и обмениваться информацией с участниками полилога; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения; возражать, расспрашивать участников 

полилогаиуточнятьихмненияиточкизрения;братьнасебяинициативувобсуждении,внося 

пояснения/дополнения; выражать эмоциональное отношение к обсуждаемому вопросу; 

соблюдатьречевыенормыиправилаповедения,принятыевстранахизучаемогоязыка. 

Названныеумениядиалогическойречи,включаяумениявестиполилог,развиваютсяв 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках тематического 

содержания речи 10 класса с опорой на речевые ситуации, иллюстрации, фотографии, 

таблицы, диаграммы, схемы и без опоры с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. 

Объёмдиалога—до10репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, 

сформированных в основной школе: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование/сообщение; 

рассуждение. 

созданиесообщенийвсвязиспрочитанным/прослушаннымтекстомс выражением своего 

отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

устноепредставление(презентация)результатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического 

содержания речи 10 класса с опорой на ключевые слова, план и/или иллюстрации, 

фотографии, таблицы, диаграммы, схемы, инфографику и без опоры. 

Объёммонологическоговысказывания—до16фраз. 

Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в 

основной школе: понимание на слух аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, с использованием языковой и контекстуальной догадки, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

с полным и точным пониманием всей информации. 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умения 

определятьосновнуютему/идеюиглавныефакты/событияввоспринимаемомнаслухтексте; 

отделять главную информацию от второстепенной; прогнозировать содержание текста по 

началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной 

(явной) и имплицитной (неявной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Аудирование с полным и точным пониманием  всей информации, данной 

втексте,предусматриваетуменияпониматьвзаимосвязьмеждуфактами,причинами, 

событиями;устанавливатьпоследовательностьфактовисобытий;определятьотношение 

говорящего к предметуобсуждения; догадываться из контекста о значениинезнакомых слов. 

Текстыдляаудирования:диалог(беседа),интервью,высказываниясобеседниковв ситуациях

 повседневного общения,  рассказ,  сообщение информационного характера, 

объявление,реклама,лекция. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до3минут. 

Смысловое чтение. 

Развитиесформированныхвосновнойшколеуменийчитатьпросебя и понимать с 

использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащих неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с 

полным и точным пониманием содержания прочитанного текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события; прогнозировать содержание текста 

по заголовку/началу текста; определять логическую последовательность главных фактов, 

событий; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме; оценивать 

найденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной 

задачи. 

В ходе чтения с полным пониманием содержания аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и 

точнопониматьтекстнаосновеегоинформационнойпереработки(смысловогои 



169 
 

структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливать 

причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков, схем, инфографики и т. д.) 

и понимание представленной в них информации. 

Текстыдлячтения:диалог(беседа),интервью,рассказ,отрывок из художественного 

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, статья публицистического характера, объявление, памятка, инструкция, 

электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Объёмтекста/текстовдлячтения—700–800слов. 

Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в основной 

школе: 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написаниерезюме(CV)ссообщениемосновныхсведенийосебе в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написаниеэлектронногосообщенияличногохарактеравсоответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения — до 

140 слов; 

написаниеофициального(делового)письма,втомчислеиэлектронного, в соответствии с 

нормами официального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём 

официального (делового) письма — до 140 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (в том числе аннотации, рассказа, 

рецензии, статьи) на основе плана, иллюстрации/иллюстраций и/или 

прочитанного/прослушанноготекстасопорой илибезопорынаобразец.Объёмписьменного 

высказывания — до 160 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/прослушанного 

текста или дополнение информации в таблице; 

создание письменного высказывания с элементами рассуждения на основе таблицы, 

графика,диаграммыиписьменноговысказываниятипа«Моёмнение», 

«Заипротив».Объёмписьменноговысказывания—до250 слов; 

письменноепредоставлениерезультатоввыполненнойпроектнойработы,в том числе в 

форме презентации. Объём — до 250 слов. 

Переводкакособыйвидречевой деятельности. 

Предпереводческийанализтекста,выявлениевозможныхпереводческихтрудностейи 

путей их преодоления. 
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Сопоставительный анализ оригинала и перевода и объективная оценка качества 

перевода. 

Письменный перевод с английского языка на русский аутентичных текстов научно- 

популярного характера с использованием грамматических и лексических переводческих 

трансформаций. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическаясторонаречи. 

Различениенаслухиадекватное(безошибок,ведущихксбою 

вкоммуникации)произношениесловссоблюдениемправильногоударения и фраз/предложений 

с соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом 

материале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией,демонстрирующее 

понимание текста. 

Текстыдлячтениявслух:сообщениеинформационногохарактера,отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью. 

Объёмтекстадлячтениявслух—до160слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой 

при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апострофа; точки, 

вопросительного, восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после 

заголовка. 

Пунктуационноправильноеоформлениепрямойречивсоответствии с нормами 

изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, 

заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного характерав 

соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка: 

постановка запятой после обращения и завершающей фразы; точки после выражения 

надежды на дальнейший контакт; отсутствие точки после подписи. 

Пунктуационноправильноеоформлениеофициального(делового)письма,в том числе 

электронного, в соответствии с принятыми в стране/странах изучаемого языка нормами 

официального общения. 

Лексическаясторона речи. 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустной 

иписьменнойречилексическихединиц(слов,втомчислемногозначных;фразовых 
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глаголов; словосочетаний; речевых клише; средств логической связи), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи 10 класса, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём — 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1300 

лексических единиц, изученных ранее) и 1550 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under 

исуффикса-ise/-ize; 

образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и 

суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ism, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion-, -ship; 

образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, 

non-, post-, pre-, super- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ic, -ical, -ing, -ish - 

ive, -less, -ly, -ous, -y; 

образованиенаречийприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-исуффикса-ly; 

образованиечислительныхприпомощисуффиксов-teen,-ty,-th; 

б) словосложение: 

образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновсуществительных 

(football); 

образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновыприлагательного с 

основой существительного (blackboard); 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 

(blue-eyed, eight-legged); 

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основойпричастия 

II (well-behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 

основой причастия I (nice-looking); 

в)конверсия: 

образованиеимёнсуществительныхотнеопределённыхформглаголов(torun—a 

run); 
 

 

образованиеимёнсуществительныхотимёнприлагательных(richpeople—the rich); 

образованиеглаголовотимёнсуществительных (ahand —to hand); 
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образованиеглаголовотимёнприлагательных(cool—to cool). 

Именаприлагательныена-edи-ing(excited—exciting). 

Многозначные лексические единицы. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Интернациональные слова. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания. 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниевзвучащемиписьменномтекстеиупотреблениевустной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённыеираспространённыепростыепредложения,втомчислес 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year.). 

ПредложениясначальнымIt. 

ПредложениясначальнымThere+tobe. 

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки 

tobe, tolook, toseem, tofeel (Helooks/seems/feels happy.). 

Предложенияcосложнымдополнением—ComplexObject(Iwantyoutohelpme.I saw her 

cross/crossing the road. I want to have my hair cut.) 

Сложносочинённыепредложенияссочинительнымисоюзамиand,but,or. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиbecause,if,when, 

where,what,why,how. 

Сложноподчинённыепредложениясопределительнымипридаточнымиссоюзными 

словами who, which, that. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзнымисловамиwhoever,whatever,however, 

whenever. 

Условныепредложениясглаголамивизъявительномнаклонении(Conditional0, 

ConditionalI)исглаголамивсослагательномнаклонении(ConditionalIIиConditionalIII). 

Инверсиясконструкциямиhardly(ever)…when,nosooner…that,ifonly…; в условных 

предложениях (If) … should … do. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous 

Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense). 
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Повествовательные,вопросительныеипобудительныепредложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени; согласование времён в рамках сложного предложения. 

Модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшем времени. 

Предложениясконструкциямиas…as,notso …as;both…and…,either…or,neither 

… nor. 
 

 

ПредложениясIwish… 

Конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsmth. 

Конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначенииtostop 

doingsmth и to stopto do smth). 

Конструкция It takes me … to do smth. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Конструкцииbe/getusedtosmth;be/getusedto doingsmth. 

КонструкцииIprefer,I’dprefer,I’dratherprefer,выражающихпредпочтение, а также 

конструкций I’d rather, You’d better. 

Подлежащее,выраженноесобирательнымсуществительным(family,police), и его 

согласование со сказуемым. 

Глаголы (правильных и неправильных) в видо-временных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future 

Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the- 

Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple 

Passive; Present Perfect Passive). 

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 

should, shall, would, will, need, ought to). 

Неличныеформыглагола—

инфинитив,герундий,причастие(ParticipleIиParticipleII);причастиявфункции 

определения(ParticipleI—aplayingchild,ParticipleII — a written text). 

Определённый,неопределённыйинулевойартикли. 

Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения. 

Неисчисляемыеименасуществительные,имеющиеформутолькомножественного 

числа. 
 

Притяжательныйпадежимёнсуществительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной 
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ипревосходнойстепенях,образованныхпоправилу,иисключения. 

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение — размер — возраст — 

форма — цвет — происхождение — материал). 

Слова,выражающиеколичество(many/much,little/alittle; few/afew;alotof). 

Личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, вопросительные 

местоимения; неопределённые местоимения и их производные; отрицательные местоимения 

none, no и производные последнего (nobody, nothing, etc.). 

Количественныеипорядковыечислительные. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге. 

Социокультурныезнанияиумения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения 

с использованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка и основных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в рамках тематического содержания речи 10 

класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий родной страны 

и страны/стран изучаемого языка при изучении тем: государственное устройство, система 

образования, здравоохранение, страницы истории, литературное наследие, национальные и 

популярные праздники, проведение досуга, сфера обслуживания, этикетные особенности 

общения. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурномнаследии 

страны/стран, говорящих на английском языке. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения 

в рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средствс 

их учётом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны 

изучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности; выдающиеся 

люди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, 

музыканты, спортсмены, актёры). 

Компенсаторныеумения. 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоякоммуникации, 

а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные 

приёмыпереработкиинформации:приговорении—переспрос;приговорениииписьме— 
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описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании — языковую и контекстуальную 

догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения 

в тексте запрашиваемой информации. 

Содержаниеобученияв11классе. 

Коммуникативные умения. 

Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Повседневнаяжизньсемьи.Межличностныеотношениявсемье,сдрузьямии знакомыми. 

Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешностьихарактеристикачеловека,литературногоперсонажа. 

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Школьные 

социальныесети.Перепискасзарубежнымисверстниками.Взаимоотношения в школе. 

Проблемы и решения. Подготовка к выпускным экзаменам. 

Современный мир профессий. Проблема выбора профессии. Альтернативы в 

продолжении образования. 

Местоиностранногоязыкавповседневнойжизниипрофессиональнойдеятельностив 

современном мире. 

Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие молодёжи в 

жизни общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовь и дружба.  

Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, спортивные 

соревнования, Олимпийские игры. 

Деловое общение: особенности делового общения, деловая этика, деловая переписка, 

публичное выступление. 

Туризм.Видыотдыха.Экотуризм.ПутешествияпоРоссииизарубежнымстранам. 

Виртуальныепутешествия. 

Вселеннаяичеловек.Природа.Проблемыэкологии.Защитаокружающейсреды. 

Проживаниевгородской/сельскойместности. 

Средствамассовойинформации:пресса,телевидение,радио,Интернет,социальные 

сети. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства 

коммуникации.Интернет-безопасность. 
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Проблемысовременной цивилизации. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение,столица, 

крупные города, регионы; система образования; достопримечательности, культурные 

особенности (национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи); страницы истории. Россия и мир: вклад России в мировую культуру, науку, 

технику. 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:государственные 

деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, путешественники, спортсмены, 

актёры. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи: умений вести разные виды 

диалога (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос, 

диалог — обмен мнениями; комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов); 

умений вести полилог, в том числе в форме дискуссии: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать; вежливо выражать согласие/отказ; выражать благодарность; 

поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; давать совет и принимать/не принимать совет; приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; брать/давать интервью; 

диалог — обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её, 

высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, 

давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, 

огорчение; выражать эмоциональную поддержку собеседнику, в том числе с помощью 

комплиментов. 

полилог: запрашивать и обмениваться информацией; высказывать и аргументировать 

свою точку зрения; возражать, расспрашивать участников полилога и уточнять их мнение и 

точки зрения; брать на себя инициативу в обсуждении, внося пояснения/дополнения; 

выражать эмоциональное отношение к обсуждаемому вопросу; соблюдать речевые нормы и 

правила поведения, принятые в странах изучаемого языка. 

Названныеумениядиалогическойречи,включая умениявестиполилог,развиваютсяв 
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стандартныхситуацияхнеофициальногоиофициальногообщения в рамках тематического 

содержания речи 11 класса с опорой на речевые ситуации, иллюстрации, фотографии, 

таблицы, диаграммы, схемы и без опоры с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. 

Объёмдиалога—до10репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование/сообщение; 

рассуждение(сизложениемсвоегомненияикраткойаргументацией); 

пересказ основного содержания прочитанного/прослушанного текста без опоры на 

план, ключевые слова с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в 

тексте; 

создание сообщений в связи с прочитанным/прослушанным текстом с выражением 

своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

устноепредставлениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического 

содержания речи 11 класса с опорой на ключевые слова, план и/или иллюстрации, 

фотографии, таблицы, диаграммы, схемы, инфографику и без опоры. 

Объёммонологическоговысказывания—17–18фраз. 

Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных 

текстов, содержащих неизученные языковые явления, с использованием языковой и 

контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным и точным 

пониманием всей информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умения 

определятьосновнуютему/идеюиглавныефакты/событияввоспринимаемомнаслухтексте; 

отделять главную информацию от второстепенной; прогнозировать содержание текста по 

началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагаетумениевыделятьданнуюинформацию,представленнуювэксплицитной 
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(явной)формеиимплицитной(неявной)форме,ввоспринимаемомнаслухтексте. 

Аудирование с полным и точным пониманием  всей информации, данной 

втексте,предусматриваетуменияпониматьвзаимосвязьмеждуфактами,причинами, 

событиями;устанавливатьпоследовательностьфактовисобытий;определятьотношение 

говорящего к предметуобсуждения; догадываться из контекста о значениинезнакомых слов. 

Текстыдляаудирования:диалог(беседа),интервью,высказываниясобеседниковв ситуациях

 повседневного общения,  рассказ,  сообщение информационного характера, 

объявление,реклама,лекция. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать уровню, 

превышающему пороговый (В1+ по общеевропейской шкале). 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до3,5минуты. 

Смысловое чтение. 

Развитиеуменийчитатьпросебяипониматьсиспользованиемязыковой и 

контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих 

неизученныеязыковыеявлениясразнойглубинойпроникновения 

вихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:с пониманием 

основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с 

полным и точным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую 

последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме; оценивать 

найденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной 

задачи. 

В ходе чтения с полным пониманием содержания аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и 

точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливать 

причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков, схем, инфографики и т. д.) 

и понимание представленной в них информации. 

Текстыдлячтения:диалог(беседа),интервью,рассказ,отрывок 
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из художественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, статья публицистического характера, объявление, памятка, 

инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать уровню, 

превышающему пороговый (В1+ по общеевропейской шкале). 

Объёмтекста/текстовдлячтения—700–900слов. 

Письменная речь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание резюме (CV), письма — обращения о приёме на работу (application letter) с 

сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятымивстране/странахизучаемогоязыка.Объёмписьма —до140слов; 

написаниеэлектронногосообщенияличногохарактеравсоответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения — до 

140 слов; 

написаниеофициального(делового)письма,втомчислеиэлектронного, в соответствии с 

нормами официального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём 

официального (делового) письма — до 180 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (в том числе аннотации, рассказа, 

рецензии, статьи и т. д.) на основе плана, иллюстрации/иллюстраций и/или 

прочитанного/прослушанного текста с опорой и без опоры на образец. Объём письменного 

высказывания — до 180 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/прослушанного 

текста или дополнение информации в таблице; 

создание письменного высказывания с элементами рассуждения на основе таблицы, 

графика,диаграммыи письменноговысказываниятипа «Моёмнение», «Заипротив».Объём 

письменного высказывания — до 250 слов; 

письменное комментирование предложеннойинформации, высказывания, пословицы, 

цитаты с выражением и аргументацией своего мнения. Объём — до 250 слов; 

письменноепредоставлениерезультатоввыполненнойпроектнойработы,в том числе в 

форме презентации. Объём — до 250 слов. 

Переводкакособыйвидречевой деятельности. 

Предпереводческийанализтекста,выявлениевозможныхпереводческихтрудностейи 

путей их преодоления. 

Сопоставительныйанализоригиналаипереводаиобъективнаяоценкакачества 
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перевода 

Письменный перевод с английского языка на русский аутентичных текстов научно- 

популярного характера с использованием грамматических и лексических переводческих 

трансформаций. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическаясторонаречи. 

Различениенаслухиадекватное(безошибок,ведущихксбою 

вкоммуникации)произношениесловссоблюдениемправильногоударения и фраз/предложений 

с соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом 

материале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией,демонстрирующее 

понимание текста. 

Текстыдлячтениявслух:сообщениеинформационногохарактера,отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью. 

Объёмтекстадлячтениявслух—до170слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой 

при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апострофа; точки, 

вопросительного, восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после 

заголовка. 

Пунктуационноправильноеоформлениепрямойречивсоответствии с нормами 

изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, 

заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационноправильное,всоответствии с нормами речевогоэтикета,принятымив 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера: 

постановка запятой после обращения и завершающей фразы; точки после выражения 

надежды на дальнейший контакт; отсутствие точки после подписи. 

Пунктуационноправильное,всоответствии спринятыми встране/странах изучаемого 

языка нормами официального общения, оформление официального (делового) письма, в том 

числе и электронного. 

Лексическаясторона речи. 

Распознаваниевзвучащемиписьменномтекстеиупотреблениевустной и письменной 

речи лексических единиц (слов, в том числе многозначных; фразовых 

глаголов;словосочетаний;речевыхклише;средствлогическойсвязи),обслуживающих 
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ситуации общения в рамках тематического содержания речи 11 класса, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём — 1500 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1400 

лексических единиц, изученных ранее) и 1650 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 1500 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

образованиеглаголовприпомощипрефиксовdis-,mis-,re-,over-,under- 

исуффиксов-ise/-ize,-en; 

образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и 

суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ism, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; 

образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, il-/ir-, in-/im-, inter-, 

non-, post-, pre-, super- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ic, -ical, -ing, -ish, - 

ive, -less, -ly, -ous, -y; 

образованиенаречийприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-исуффикса-ly; 

образованиечислительныхприпомощисуффиксов-teen,-ty,-th; 

б) словосложение: 

образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновсуществительных 

(football); 

образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного с 

основой существительного (bluebell); 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 

(blue-eyed, eight-legged); 

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основойпричастия 

II (well-behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 

основой причастия I (nice-looking); 

в)конверсия: 

образованиеимёнсуществительныхотнеопределённыхформглаголов(torun—a 

run); 
 

образованиеимёнсуществительныхотимёнприлагательных(richpeople—the rich); 

образованиеглаголовотимёнсуществительных (ahand —to hand); 

образованиеглаголовотимёнприлагательных(cool—tocool). 
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Именаприлагательныена-edи-ing(excited—exciting). 

Многозначные лексические единицы. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Интернациональные слова. Сокращения и аббревиатуры. 

Идиомы. Пословицы. Элементы деловой лексики. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания. 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниевзвучащемиписьменномтекстеиупотреблениевустной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённыеираспространённыепростыепредложения,втомчислес 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year.). 

ПредложениясначальнымIt. 

ПредложениясначальнымThere+tobe. 

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки 

tobe, tolook, toseem, tofeel (Helooks/seems/feels happy.). 

Предложенияcосложнымдополнением—ComplexObject(Iwantyoutohelpme.I saw her 

cross/crossing the road. I want to have my hair cut.) 

Сложносочинённыепредложенияссочинительнымисоюзамиand,but,or. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиbecause,if,when, 

where,what,why,how. 

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными 

с союзными словами who, which, that. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзнымисловамиwhoever,whatever,however, 

whenever. 

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II и Conditional III). 

Инверсиясконструкциямиhardly(ever)…when,nosooner…that,ifonly…;в условных 

предложениях (If) … should do. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous 

Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense). 
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Повествовательные,вопросительныеипобудительныепредложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени; согласование времён в рамках сложного предложения. 

Модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшем времени. 

Предложениясконструкциямиas…as,notso …as;both…and…,either…or,neither 

… nor. 
 

 

ПредложениясIwish… 

Конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsmth. 

Конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначении 

tostop doingsmth и to stop to do smth). 

Конструкция It takes me… to do smth. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Конструкцииbe/getusedtosmth;be/getusedto doingsmth. 

КонструкцииIprefer,I’dprefer,I’dratherprefer,выражающихпредпочтение, а также 

конструкций I’d rather, You’d better. 

Подлежащее,выраженноесобирательнымсуществительным(family,police), и его 

согласование со сказуемым. 

Глаголы (правильных и неправильных) в видо-временных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future 

Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the- 

Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple 

Passive; Present Perfect Passive). 

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 

should, shall, would, will, need, ought to). 

Неличныеформыглагола—

инфинитив,герундий,причастие(ParticipleIиParticipleII);причастиявфункции 

определения(ParticipleI—aplayingchild,ParticipleII — a written text). 

Определённый,неопределённыйинулевойартикли. 

Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения. 

Неисчисляемыеименасуществительные,имеющиеформутолькомножественного 

числа. 
 

Притяжательныйпадежимёнсуществительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной 
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ипревосходнойстепенях,образованныхпоправилу,иисключения. 

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение — размер — возраст — 

форма — цвет — происхождение — материал). 

Слова,выражающиеколичество(many/much,little/alittle;few/afew;alotof). 

Личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, вопросительные 

местоимения; неопределённые местоимения и их производные; отрицательные местоимения 

none, no и производные последнего (nobody, nothing, etc.). 

Количественныеипорядковыечислительные. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге. 

Социокультурныезнанияиумения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения 

с использованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка и основных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в рамках тематического содержания речи 11 

класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий родной страны 

и страны/стран изучаемого языка при изучении тем: государственное устройство, система 

образования, здравоохранение, страницы истории, литературное наследие, национальные и 

популярные праздники, проведение досуга, сфера обслуживания, этикетные особенности 

общения. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурномнаследии 

страны/стран, говорящих на английском языке. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения 

в рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средствс 

их учётом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны 

изучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности; выдающиеся 

люди). 

Компенсаторныеумения. 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоякоммуникации, 

а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приёмы переработки 

информации: при говорении — переспрос; при говорении и письме — 

описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании — языковую и контекстуальную 
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догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения 

в тексте запрашиваемой информации. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоанглийскомуязыку на уровне среднего 

общего образования. 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования 

достигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностиорганизациивсоответствиис 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции 

личности,патриотизма,гражданственности,уважениякпамятизащитниковОтечества 

иподвигамГероевОтечества,законуиправопорядку,человекутрудаистаршемупоколению, 

взаимногоуважения,бережногоотношенияккультурномунаследию 

итрадицияммногонациональногонародаРоссийскойФедерации,природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы 

по английскому языку на уровне среднего общего образования 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 результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 
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умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своемународу,чувстваответственностипередРодиной,гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлоеи настоящеемногонационального народа России; 

ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,историческому и 

природномунаследию, памятникам, традициям народов России и страны/стран изучаемого 

языка; достижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своегои 

других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через источникиинформации 

на иностранном языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремлениеклучшемуосознаниюкультурысвоегонародаиготовностьсодействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

5) физическоговоспитания: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношения 
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к своемуздоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическомуи 

психическому здоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, 

осознаниевозможностейсамореализациисредствамииностранногоязыка; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни, в том числе с использованием иностранного языка; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планированиеиосуществлениедействий в окружающей среденаосновезнанияцелей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе с использованием 

иностранного языка. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

по иностранному (английскому) на уровне среднего общего образования у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 



188 
 

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; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцели 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; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношения с другими 

людьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, 

проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения программы по иностранному (английскому) на уровнесреднего 

общего образования у обучающихся будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения,классификации и 

обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного 

(английского) языка; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем; 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с 
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использованием иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем; 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованиюиприменениювразличныхучебныхситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов; 

владетьнаучнойлингвистическойтерминологией,ключевымипонятиямии методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлятьпричинно-следственныесвязииактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезу 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; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владетьнавыкамиполученияинформацииизисточниковразныхтипов, в том числе на 

иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создаватьтексты,втомчисленаиностранном(английском)языке, в различных форматах 

с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма); 

оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим нормам; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требованийэргономики,техникибезопасности,гигиены,ресурсосбережения,правовыхи 
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этическихнорм,норминформационнойбезопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуникативных 

универсальных учебных действий: 

общение: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферах жизни; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, в том числе на 

иностранном (английском) языке; аргументированно вести диалог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

языковых средств; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновым ситуациям; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьза решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

даватьоценкуновым ситуациям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на иностранном 

(английском) языке выполняемой коммуникативной задаче; вносить коррективы всозданный 

речевой продукт в случае необходимости; 

уметьоцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоихснижению; 
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приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; принимать 

себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругого человека; 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оцениватькачествосвоеговкладаикаждого участникакомандывобщийрезультатпо 

разработанным критериям; 

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

практической значимости. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) на 

уровне среднего общего образования. 

Предметные результаты по учебному предмету «Английский язык. Углублённый 

уровень» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на уровне, превышающем пороговый, достаточном для 

делового общения в рамках выбранного профиля, в совокупности её составляющих — 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и метапредметной. 

10класс 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалога (в том числе комбинированный диалог), 

полилог в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках 

отобранного тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами и 

безопорссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятыхвстране/странахизучаемогоязыка (до 

10 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой 

аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках 

отобранного тематического содержания речи; излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанноготекстасвыражениемсвоегоотношения;создаватьсообщения 
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в связи с прочитанным/прослушанным текстом с выражением своего отношения (объём 

монологического высказывания — 

до16фраз);устноизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объём— до 16 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание 

текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 3 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разного вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с 

различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения — 700–800 слов); читать про 

себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и 

событий; читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики, схемы, 

инфографика) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, 

в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать резюме 

(CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдаяречевойэтикет,принятыйвстране/странахизучаемогоязыка(объёмсообщения 

— до 140 слов); писать официальное (деловое) письмо, в том числе и электронное, в 

соответствии 

с нормами официального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка (объём 

деловогописьма—до140слов);создаватьписьменныевысказывания на основе плана, 

иллюстрации/иллюстраций и/или прочитанного/прослушанного текста с опорой и без опоры 

на образец (объём высказывания — до 160 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя 

содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; 

создавать письменное высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы, графика, 

диаграммы и письменное высказывание типа «Моё мнение», «За и против» (объём 

высказывания — до 250 слов); письменно представлять результаты выполненной проектной 

работы (объем — до 250 слов); 

переводкакособыйвидречевойдеятельности:делатьписьменныйперевод с английского 

языка на русский аутентичных текстов научно-популярного характера с использованием 

грамматических и лексических переводческих трансформаций; 
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2) владетьфонетическиминавыками:различатьнаслухиадекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие 

тексты объёмом до 160 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, 

обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и 

восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно 

оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера, официальное (деловое) письмо, в том числе электронное; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1550 лексических единиц (слов, 

фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно 

употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей 

в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации (глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, 

over-,under-исуффиксов-ise/-ize;именасуществительныеприпомощипрефиксовun-,in-/im- и 

суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; имена 

прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и суффиксов -able/-ible, -al, - 

ed,-ese,-ful,-ian/-an,-ing,-ish,-ive,-less,-ly,-ous,-y;наречияприпомощипрефиксовun-,in- 

/im-, и суффикса  -ly;   числительные 

при помощи суффиксов -teen, -ty, -th); с использованием словосложения (сложные 

существительные путём соединения основ существительных (football); сложные 

существительные путём соединения основы прилагательного с основой существительного 

(bluebell); сложные существительныепутём соединения основ существительных спредлогом 

(father-in-law); сложные прилагательные путём соединения основы 

прилагательного/числительного   с основой существительного 

с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); сложные прилагательные путём 

соединения наречия с основой причастия II (well-behaved); сложные прилагательные путём 

соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking); с использованием 

конверсии(образованиеимёнсуществительныхотнеопределённыхформглаголов(torun—a run);

   имён     существительных 
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отприлагательных(richpeople—therich);глаголовотимёнсуществительных 

(ahand—tohand);глаголовотимёнприлагательных(cool—tocool); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиименаприлагательные на-ed 

и -ing(excited— exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, омонимы, интернациональные слова; наиболее 

частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связидля 

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной 

и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определённом порядке; 

предложениясначальнымIt; 

предложениясначальнымThere+tobe; 

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки 

tobe, to look,to seem, to feel; 

предложенияcосложнымдополнением—ComplexObject; 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинённые предложенияс союзамиисоюзнымисловамиbecause,if,when,  

where,what,why,how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными 

с союзными словами who, which, that; 

сложноподчинённыепредложенияссоюзнымисловамиwhoever,whatever,however, 

whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II и Conditional III); 

инверсиюсконструкциямиhardly(ever)…when,nosooner…that,ifonly…; в условных 

предложениях (If) … should do; 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense; 

Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense); 

повествовательные,вопросительныеипобудительныепредложения 

вкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени;согласованиевремён 
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врамкахсложного предложения; 

модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшем времени; 

предложениясконструкциямиas…as,notso…as;both…and…,either…or,neither 

… nor; 
 

 

предложениясIwish; 

конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsmth; 

конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначении 

to stop doing smth и to stop to do smth); 

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкцияusedto+инфинитивглагола; 

конструкцииbe/getusedtosmth;be/getusedto doingsmth; 

конструкцииIprefer,I’dprefer,I’dratherprefer,выражающиепредпочтение,а также 

конструкции I’d rather, You’d better; 

подлежащее,выраженноесобирательнымсуществительным(family,police), и его 

согласование со сказуемым; 

глаголы (правильные и неправильные) в видо-временных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future 

Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the- 

Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple 

Passive; Present Perfect Passive); 

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия; 

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 

should, shall, would, will, need, ought to); 

неличныеформыглагола—инфинитив,герундий,причастие(ParticipleI 

иParticipleII);причастиявфункции определения(ParticipleI—aplayingchild,ParticipleII — a 

written text); 

определённый,неопределённыйинулевойартикли; 

именасуществительныевомножественномчисле,образованныепоправилу,и 

исключения; 

неисчисляемыеименасуществительные,имеющиеформутолькомножественного 

числа; 
 

 

притяжательныйпадежимёнсуществительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной 

ипревосходнойстепенях,образованныхпоправилу,иисключения; 

порядокследованиянескольких прилагательных (мнение— размер— возраст — цвет 
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— происхождение); 

слова,выражающиеколичество(many/much,little/alittle;few/afew;alotof); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, вопросительные 

местоимения; неопределённые местоимения и их производные; отрицательные местоимения 

none, no и производные последнего (nobody, nothing, etc.); 

количественныеипорядковыечислительные; 

предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

знать/пониматьречевыеразличиявситуацияхофициальногоинеофициальногообщенияв

рамкахтематическогосодержанияречи и использовать лексико-грамматические средства с 

учётом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка 

(государственное устройство, система образования, здравоохранение, страницы истории, 

основные праздники, этикетные особенности общения); 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страныистраны/странизучаемогоязыка;представлятьроднуюстрану и её культуру на 

иностранном языке; 

проявлятьуважениекинойкультуре; 

соблюдатьнормывежливостивмежкультурномобщении; 

6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, 

а также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы 

переработки информации: при говорении — переспрос; при говорении и письме — 

описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании — языковую и контекстуальную 

догадку; 

7) владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать, 

систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления 

(лексические и грамматические); использовать иноязычные словари и справочники, в том 

числе информационно-справочные системы в электронной форме; участвовать в учебно- 

исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с 

использованием материалов на английском языке и применением ИКТ; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети 

Интернет. 
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11 класс 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалога (в том числе комбинированный диалог), 

полилог в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках 

отобранного тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами и 

безопорссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятыхвстране/странахизучаемогоязыка (до 

10 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой 

аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках 

отобранного тематического содержания речи; излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения; создавать сообщения 

в связи с прочитанным/прослушанным текстом 

с выражением своего отношения (объём монологического высказывания — 17–18 фраз); 

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 17–18 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание 

текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 3,5 минуты); 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетекстыразного 

вида,жанраистиля,содержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления, с различной 

глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманиемпрочитанного(объёмтекста/текстовдлячтения—700–900слов);читатьпросебя 

иустанавливатьпричинно-следственнуювзаимосвязьизложенныхвтекстефактовисобытий; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики, схемы, инфографика) и 

понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, 

в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать резюме 

(CV), письмо — обращение о приёме на работу (application letter) с сообщением основных 

сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 140 слов); писать официальное 

(деловое) письмо, 

втомчислеиэлектронное,всоответствииснормамиофициальногообщения,принятымив 
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стране/странах изучаемого языка (объём делового письма — до 180 слов); создавать 

письменные высказывания на основе плана, иллюстрации/иллюстраций и/или 

прочитанного/прослушанного текста с опорой или без опоры на образец (объём 

высказывания — до 180 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; создавать 

письменное высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы, графика, 

диаграммы и письменное высказывание типа «Моё мнение», «За и против» (объём 

высказывания — до 250 слов); письменно комментировать предложенную информацию, 

высказывания,пословицы,цитатысвыражениемиаргументациейсвоегомнения; письменно 

представлять результаты выполненной проектной работы (объём — до 250 слов); 

переводкакособыйвидречевойдеятельности:делатьписьменныйперевод с английского 

языка на русский аутентичных текстов научно-популярного характера с использованием 

грамматических и лексических переводческих трансформаций; 

2) владетьфонетическиминавыками:различатьнаслухиадекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие 

тексты объёмом до 170 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, 

обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и 

восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно 

оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера, официальное (деловое) письмо, в том числе электронное; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1650 лексических единиц (слов, 

фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно 

употреблять в устной и письменной речи 1500 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей 

в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации (глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, 

over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en; имена существительные при помощи префиксов un-, 

in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; 

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- inter-, non-, post-, pre-, super- 
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и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; наречияпри 

помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; числительные при помощи суффиксов

 -teen, -ty, -th); 

с использованием словосложения (сложные существительные путём соединения основ 

существительных (football); сложные существительные путём соединения основы 

прилагательного с основой существительного (bluebell); сложные существительные путём 

соединения основ существительных с предлогом (father-in-law); сложные прилагательные 

путём соединения основы прилагательного/числительного с основой существительного с 

добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); сложные прилагательные путём 

соединения наречия с основой причастия II (well-behaved); сложные прилагательные путём 

соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking); с использованием 

конверсии (образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run — 

a run); имён существительных от прилагательных (rich people — the rich); глаголов от имён 

существительных (a hand — to hand); глаголов от имён прилагательных (cool — to cool); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиименаприлагательные на-ed 

и -ing(excited— exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; наиболее частотные 

фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связидля 

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьвзвучащемиписьменномтекстеиупотреблятьвустнойиписьменной 

речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

вопределённомпорядке; 

предложениясначальнымIt; 

предложениясначальнымThere+tobe; 

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки 

tobe, to look,to seem, to feel; 

предложенияcосложнымдополнением—Complex Object; 

предложенияcосложнымподлежащим—Complex Subject; 

инверсиюсконструкциямиhardly(ever)…when,nosooner…that,ifonly…; в условных 

предложениях (If) … should do; 

сложносочинённыепредложенияссочинительнымисоюзамиand,but,or; 
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сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиbecause,if,when, 

where,what,why,how; 

сложноподчинённыепредложениясопределительнымипридаточнымиссоюзными 

словами who, which, that; 

сложноподчинённыепредложенияссоюзнымисловамиwhoever,whatever,however, 

whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II и Conditional III); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense; 

Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense); 

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи 

в настоящем и прошедшем времени; согласование времён в рамках сложного предложения; 

модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшем времени; 

предложениясконструкциямиas…as,notso…as;both…and…,either…or,neither 

… nor; 
 

 

предложениясIwish; 

конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsmth; 

конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначении 

to stop doing smth и to stop to do smth); 

конструкция It takes me… to do smth; 

конструкцияusedto+инфинитивглагола; 

конструкцииbe/getusedtosmth;be/getusedto doingsmth; 

конструкцииIprefer,I’dprefer,I’dratherprefer,выражающиепредпочтение,а также 

конструкции I’d rather, You’d better; 

подлежащее,выраженноесобирательнымсуществительным(family,police), и его 

согласование со сказуемым; 

глаголы (правильные и неправильные) в видо-временных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future 

Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the- 

Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple 

Passive; Present Perfect Passive); 

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия; 

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 

should, shall, would, will, need, ought to); 
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неличныеформыглагола—инфинитив,герундий,причастие(ParticipleI 

иParticipleII);причастиявфункции определения(ParticipleI—aplayingchild,ParticipleII — a 

written text); 

определённый,неопределённыйинулевойартикли; 

именасуществительныевомножественномчисле,образованныепоправилу,и 

исключения; 

неисчисляемыеименасуществительные,имеющиеформутолькомножественного 

числа; 
 

 

притяжательныйпадежимёнсуществительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной 

ипревосходнойстепенях,образованныхпоправилу,иисключения; 

порядок следования несколькихприлагательных(мнение—размер—возраст— цвет 

— происхождение); 

слова,выражающиеколичество(many/much,little/alittle;few/afew;alotof); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные 

местоимения(втомчислевабсолютнойформе);возвратные,указательные, вопросительные 

местоимения; неопределённые местоимения и их производные; отрицательные местоимения 

none, no и производные последнего (nobody, nothing, etc.); 

количественныеипорядковыечислительные; 

предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические 

средства с учётом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и письменнойречи 

наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка (государственное устройство, система образования, здравоохранение, 

страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения); иметь базовые 

знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру на иностранном языке; 

проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении; 

6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, 

а также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы 

переработки информации: при говорении — переспрос; при говорении и письме — 

описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании — языковую и контекстуальную 
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догадку; 

7) владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать, 

систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления 

(лексические и грамматические); использовать иноязычные словари и справочники, в том 

числе информационно-справочные системы в электронной форме; участвовать в учебно- 

исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с 

использованием материалов на английском языке и применением ИКТ; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети 

Интернет. 

 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯРАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ 

«МАТЕМАТИКА»(БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ). 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый 

уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – 

программа по математике, математика) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по математике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики, 

характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в 

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

планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по математике включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего 

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

Пояснительнаязаписка. 

Программа по математике на уровне среднего общего образования разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образованияс учётомсовременныхмировыхтребований,предъявляемыхкматематическому 

образованию, и традиций российского образования. Реализация программы по математике 

обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития 

инепрерывногообразования,целостностьобщекультурного,личностногои познавательного 

развития личности обучающихся. 

В программе по математике учтены идеи и положения «Концепции развития 

математическогообразованиявРоссийскойФедерации».Всоответствии 
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с названием концепции, математическое образование должно, в частности, предоставлять 

каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, 

необходимого для дальнейшей успешной жизни 

в обществе. Именно на решение этой задачи нацелена программа по математике базового 

уровня. 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно 

стать образованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в 

школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а в жизни 

после школы реальной необходимостью становится непрерывное образование, что требует 

полноценнойбазовойобщеобразовательнойподготовки,втомчислеиматематической. 

Этообусловленотем,чтовнашиднирастётчислоспециальностей,связанныхснепосредственным

применениемматематики:ивсфереэкономики,ивбизнесе, и в технологических областях, и 

даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг обучающихся, для которых математика 

становится значимым предметом, существенно расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 

отношенияотпростейших, усваиваемыхвнепосредственномопыте,додостаточносложных, 

необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные 

расчёты и составлять несложные алгоритмы, находить нужные формулы и применять их, 

владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях 

неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе 

всё более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в 

определённых умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и 

методов мышления человека естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщение 

и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и 

аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их конструирования 

раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке умения 

формулировать,обосновыватьидоказыватьсуждения,темсамымразвиваютлогическое 
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мышление. Математике принадлежит ведущая роль в формировании алгоритмической 

компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, 

совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач – основной 

учебной деятельности на уроках математики – развиваются творческая и прикладнаястороны 

мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, 

символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их 

представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является 

общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и 

методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким 

образом, математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. 

Приоритетными целями обучения математике в 10–11 классах на базовом уровне 

являются: 

формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования обучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры 

человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению 

математики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические аспекты в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных 

предметов, проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке 

математики и создавать математические модели, применять освоенный математический 

аппарат 

для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные 

результаты. 
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Основными линиями содержаниякурсаматематикив10–11классах являются: «Числа 

ивычисления»,«Алгебра»(«Алгебраическиевыражения»,«Уравненияинеравенства»), 

«Началаматематическогоанализа»,«Геометрия»(«Геометрическиефигурыиихсвойства», 

«Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Данные линии 

развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако не 

независимо одна от другой, 

а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая 

составляющая, традиционно присущая математике и пронизывающая все математические 

курсы и содержательные линии. Сформулированное в Федеральном государственном 

образовательномстандартесреднегообщегообразования(далее-ФГОССОО)требование 

«владение методами доказательств, алгоритмами решения задач, умение формулировать 

определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные рассуждения в 

ходе решения задач» относится ко всем курсам, а формирование логических умений 

распределяется по всем годам обучения 

на уровне среднего общего образования. 

В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательным предметом на 

данном уровне образования. Программой по математике предусматривается изучение 

учебного предмета «Математика» в рамках трёх учебных курсов: «Алгебра и начала 

математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика». Формирование 

логических умений осуществляется 

напротяжениивсехлетобучениянауровнесреднегообщегообразования, а элементы логики 

включаются в содержание всех названных выше курсов. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияматематики- 

340часов:в10классе-170часов(5часоввнеделю),в11классе–170часов (5 часов в неделю). 

Планируемые результаты освоения программы по математике базовый уровень на 

уровне среднего общего образования. 

В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногои ответственного 

члена российского общества, представление о математических основах функционирования 

различных структур, явлений, процедур гражданского общества(выборы, опросы и другое), 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

2) патриотическоговоспитания: 
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сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,уважения к прошлому и 

настоящему российской математики, ценностное отношение к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, использование этих достижений в других 

науках, технологиях, сферах экономики; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа, сформированностьнравственного 

сознания, этического поведения, связанного с практическим применением достижений науки 

и деятельностью учёного, осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерностей, 

объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость к математическим аспектам 

различных видов искусства; 

5) физическоговоспитания: 

сформированность уменияприменять математическиезнаниявинтересах здоровогои 

безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), физическое 

совершенствование при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценноститрудолюбия,интерес 

кразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,связаннымсматематикой и её 

приложениями, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы, готовность и способность к математическому образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному участию в решении 

практических задач математической направленности; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем, ориентация на применение математических 

знаний для решения задач в области окружающей среды, планирование поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвития 

науки и общественной практики, понимание математической науки как сферы человеческой 

деятельности,этапов её развитияи значимости для развитияцивилизации,овладение языком 

математикииматематическойкультуройкаксредствомпознаниямира,готовность 
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осуществлятьпроектнуюиисследовательскуюдеятельностьиндивидуальноивгруппе. 

В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлятьматематическиезакономерности,взаимосвязиипротиворечия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей 

и противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры,обосновывать 

собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 

установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению 

зависимостей между объектами, явлениями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 

его развитии в новых условиях. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для 

решения задачи; 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и формпредставления; 

структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать 

графически; 

оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированнымкритериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

восприниматьиформулироватьсуждениявсоответствиисусловиями 

ицелямиобщения,ясно,точно,грамотновыражатьсвоюточкузрениявустныхи письменных 

текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

составлятьплан,алгоритмрешениязадачи,выбиратьспособрешениясучётомимеющихся

ресурсовисобственныхвозможностей,аргументировать и корректировать варианты решений с 

учётом новой информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов, владеть способами самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,данных,найденныхошибок, 
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выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения 

или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыпри 

решении учебных задач, принимать цель совместной деятельности, планировать 

организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать 

процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоматематике на базовом уровне на 

уровне среднего общего образования представлены по годам обучения 

врамкахотдельныхкурсоввсоответствующихразделахпрограммы по математике. 

Федеральная рабочая программа учебного курса «Алгебра и начала математического 

анализа». 

Пояснительнаязаписка. 

Курс«Алгебраиначаламатематическогоанализа»являетсяодним из наиболее значимых 

в программе среднего общего образования, поскольку, с одной стороны, он обеспечивает 

инструментальную базу для изучения всех естественно-научных курсов, а с другой стороны, 

формирует логическое и абстрактное мышление обучающихсяна уровне, необходимом для 

освоения курсов информатики, обществознания, истории, словесности. В рамках учебного 

курса «Алгебра и начала математического анализа» обучающиеся овладевают 

универсальным языком современной науки, которая формулирует свои достижения в 

математической форме. 

Курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для успешного 

овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденций экономики и 

общественной жизни,позволяет ориентироваться в современных цифровых и компьютерных 

технологиях, уверенно использовать их в повседневной жизни. В тоже время овладение 

абстрактными и логически строгими математическими конструкциями развивает умение 

находить закономерности, обосновывать истинность утверждения, использовать обобщениеи 

конкретизацию, абстрагирование и аналогию, формирует креативное и критическое 

мышление. 
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В ходе изучения алгебры и начал математического анализа на уровне среднего общего 

образования обучающиеся получают новый опыт решения прикладных задач, 

самостоятельного построения математических моделей реальных ситуаций и интерпретации 

полученных решений, знакомятся с примерами математических закономерностей в природе, 

науке и в искусстве, с выдающимися математическими открытиями и их авторами. 

Курс алгебры и начал математического анализа обладает значительным 

воспитательным потенциалом, который реализуется как через учебный материал, 

способствующий формированию научного мировоззрения, так и через специфику учебной 

деятельности, требующей самостоятельности, аккуратности, продолжительнойконцентрации

 внимания и ответственности 

за полученный результат. 

В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежит 

деятельностный принцип обучения. 

В структуре программы по алгебре и началам анализа выделяются следующие 

содержательно-методическиелинии:«Числаивычисления»,«Функциииграфики», 

«Уравнения и неравенства», «Начала математического анализа», «Множества и логика». Все 

основные содержательно-методические линии изучаются на протяжении двух лет обучения 

на уровне среднего общего образования, естественно дополняя друг друга и постепенно 

насыщаясь новыми темами и разделами. Данный учебный курс является интегративным, 

поскольку объединяет в себе содержание нескольких математических дисциплин: алгебра, 

тригонометрия, математический анализ, теория множеств и другие. По мере того как 

обучающиеся овладевают всё более широким математическим аппаратом, у них 

последовательно формируется и совершенствуется умение строить математическую модель 

реальной ситуации, применять знания, полученные в курсе «Алгебра и начала 

математического анализа», для решения самостоятельно сформулированной математической 

задачи, а затем интерпретировать полученный результат. 

Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает формирование 

навыков использования действительных чисел, которое было начато на уровне основного 

общего образования. На уровне среднего общего образования особое внимание уделяется 

формированию прочных вычислительных навыков, включающих в себя использование 

различных форм записи действительного числа, умение рационально выполнять действия с 

ними, делать прикидку, оценивать результат. Обучающиеся получают навыкиприближённых 

вычислений, выполнения действий с числами, записанными в стандартной форме, 

использования математических констант, оценивания числовых выражений. 

Содержательная линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего 

обучениянауровнесреднегообщегообразования,посколькувкаждомразделепрограммы 
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предусмотрено решение соответствующих задач. Обучающиеся овладевают различными 

методами решения целых, рациональных, иррациональных, показательных,логарифмических 

и тригонометрических уравнений, неравенств и их систем. Полученные умения 

используются при исследовании функций с помощью производной, решении прикладных 

задач и задач на нахождение наибольших и наименьших значений функции. Данная 

содержательная линия включает в себя также формирование умений выполнять 

расчётыпоформулам,преобразованияцелых,рациональных,иррациональныхитригонометриче

ских выражений, а также выражений, содержащих степени и логарифмы. Благодаря 

изучению алгебраического материала происходит дальнейшее развитие алгоритмического и 

абстрактного мышления обучающихся, формируются навыки дедуктивных рассуждений, 

работы с символьными формами, представлениязакономерностей и зависимостей в виде 

равенств и неравенств. Алгебра предлагает эффективные инструменты для решения 

практических и естественно-научных задач, наглядно демонстрирует свои возможности как 

языка науки. 

Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с 

другими линиями курса, поскольку в каком-то смысле задаёт последовательность изучения 

материала. Изучение степенной, показательной, логарифмической и тригонометрических 

функций, их свойств и графиков, использование функций для решения задач из других 

учебных предметов 

и реальной жизни тесно связано как с математическим анализом, так и с решениемуравнений 

и неравенств. При этом большое внимание уделяется формированию умения выражать 

формулами зависимости между различными величинами, исследовать полученные функции, 

строить их графики. Материал содержательной линии нацелен на развитие умений и 

навыков, позволяющих выражать зависимости между величинами в различной форме: 

аналитической, графической и словесной. Его изучение способствует развитию 

алгоритмического мышления, способности 

к обобщению и конкретизации, использованию аналогий. 

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существенно 

расширить круг как математических, так и прикладных задач, доступных обучающимся, у 

которых появляется возможность исследовать и строить графики функций, определять их 

наибольшие и наименьшие значения, вычислять площади фигур и объёмы тел, находить 

скорости и ускорения процессов. Содержательная линия открывает новые возможности 

построенияматематических моделейреальныхситуаций,нахождениянаилучшегорешенияв 

прикладных, 

в том числе социально-экономических, задачах. Знакомство с основами математического 

анализаспособствуетразвитиюабстрактного,формально-логическогоикреативного 
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мышления, формированию умений распознавать проявления законов математики в науке, 

технике и искусстве. Обучающиеся узнают о выдающихся результатах, полученных в ходе 

развития математики как науки, и их авторах. 

Содержательно-методическая линия «Множества и логика» в основном посвящена 

элементам теории множеств. Теоретико-множественные представления пронизывают весь 

курс школьной математики и предлагают наиболее универсальный язык, объединяющий все 

разделы математики и её приложений, они связывают разные математические дисциплины в 

единое целое. Поэтому важно дать возможность обучающемуся понимать теоретико- 

множественный язык современной математики и использовать его для выражения своих 

мыслей. 

В курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют также основы 

математического моделирования, которые призваны сформировать навыки построения 

моделей реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры и 

математического анализаи интерпретации полученных результатов. Такиезадания вплетены 

в каждый из разделов программы, поскольку весь материал курса широко используется для 

решения прикладных задач. При решении реальных практических задач обучающиеся 

развивают наблюдательность, умение находить закономерности, абстрагироваться, 

использовать аналогию, обобщать и конкретизировать проблему. Деятельность по 

формированию навыков решения прикладных задач организуется в процессе изучения всех 

тем курса «Алгебра и начала математического анализа». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Алгебра иначала 

математического анализа», – 170 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе -

102 часа (3 часа в неделю). 

Содержаниеобученияв10классе. 

Числа и вычисления. 

Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные 

периодические дроби. Арифметические операции с рациональными числами,преобразования 

числовых выражений. Применение дробей и процентов для решения прикладных задач из 

различных отраслей знаний и реальной жизни. 

Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Арифметические 

операции с действительными числами. Приближённые вычисления, правила округления, 

прикидка и оценка результата вычислений. 

Степень с целым показателем. Стандартная форма записи действительного числа. 

Использование подходящей формы записи действительных чисел для решения практических 

задач и представления данных. 

Арифметическийкореньнатуральнойстепени.Действиясарифметическимикорнями 
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натуральнойстепени. 

Синус,косинуситангенсчисловогоаргумента.Арксинус,арккосинус,арктангенс 

числового аргумента. 

Уравненияинеравенства. 

Тождестваитождественныепреобразования. 

Преобразованиетригонометрическихвыражений.Основныетригонометрические 

формулы. 

Уравнение,кореньуравнения.Неравенство,решениенеравенства.Методинтервалов. 

Решение целых и дробно-рациональных уравнений и неравенств. 

Решениеиррациональныхуравненийинеравенств. 

Решение тригонометрических уравнений. 

Применениеуравненийинеравенствкрешениюматематическихзадачизадачиз 

различных областей науки и реальной жизни. 

Функциииграфики. 

Функция,способызаданияфункции.Графикфункции.Взаимнообратныефункции. 

Областьопределенияимножествозначенийфункции.Нулифункции.Промежутки 

знакопостоянства. Чётные и нечётные функции. 

Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства 

и график. Свойства и график корня n-ой степени. 

Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций 

числового аргумента. 

Началаматематическогоанализа. 

Последовательности, способы задания последовательностей. Монотонные 

последовательности. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Формула сложных процентов. Использование прогрессии для решения реальных задач 

прикладного характера. 

Множестваилогика. 

Множество, операции над множествами. Диаграммы Эйлера–Венна. Применение 

теоретико-множественного аппарата для описания реальных процессов и явлений, при 

решении задач из других учебных предметов. 

Определение,теорема,следствие,доказательство. 

Содержание обучения в 11 классе. 

Числаивычисления. 

Натуральныеицелыечисла.Признакиделимостицелыхчисел. 
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Степеньсрациональнымпоказателем.Свойствастепени. 

Логарифмчисла.Десятичныеинатуральныелогарифмы. 

Уравнения и неравенства. 

Преобразованиевыражений,содержащих логарифмы. 

Преобразованиевыражений,содержащихстепенисрациональнымпоказателем. 

Примеры тригонометрических неравенств. 

Показательныеуравненияинеравенства. 

Логарифмическиеуравненияи неравенства. 

Системылинейныхуравнений.Решениеприкладныхзадачспомощьюсистемы линейных 

уравнений. 

Системыисовокупностирациональныхуравненийинеравенств. 

Применениеуравнений,системинеравенствкрешениюматематическихзадачи задач из 

различных областей науки и реальной жизни. 

Функциииграфики. 

Функция. Периодические функции. Промежутки монотонности функции. Максимумы 

и минимумы функции. Наибольшее и наименьшее значение функции на промежутке. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательнаяилогарифмическаяфункции,ихсвойстваиграфики. 

Использованиеграфиковфункцийдлярешенияуравненийилинейных систем. 

Использованиеграфиковфункцийдляисследованияпроцессови зависимостей, которые 

возникают при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни. 

Началаматематическогоанализа. 

Непрерывные функции. Метод интервалов для решения неравенств. 

Производнаяфункции.Геометрическийифизическийсмыслпроизводной. 

Производныеэлементарныхфункций.Формулынахожденияпроизводнойсуммы, произведения и 

частного функций. 

Применение производной к исследованию функций на монотонность 

и экстремумы. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке. 

Применениепроизводнойдлянахождениянаилучшегорешениявприкладныхзадачах, для 

определения скорости процесса, заданного формулой или графиком. 

Первообразная.Таблицапервообразных. 

Интеграл,егогеометрическийифизическийсмысл.Вычислениеинтегралапо формуле 

Ньютона–Лейбница. 

.Планируемыепредметныерезультатыосвоенияфедеральнойпрограммыкурса 

«Алгебраиначаламатематическогоанализа»на уровнесреднегообщегообразования. 
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Предметныерезультатыпоотдельнымтемамучебногокурса«Алгебраиначаламатематического 

анализа». К концу 10 класса обучающийся научится: 

Числаивычисления: 

оперироватьпонятиями:рациональноеидействительноечисло,обыкновеннаяи десятичная дробь, 

проценты; 

выполнять арифметические операции с рациональными и действительными числами; 

выполнять приближённые вычисления, используя правила округления, делать 

прикидкуи оценкурезультатавычислений; 

оперировать понятиями: степень с целым показателем, стандартная форма записи 

действительного числа, корень натуральной степени, использовать подходящую форму 

записи действительных чисел для решения практических задач и представления данных; 

оперировать понятиями: синус, косинус и тангенс произвольного угла, использовать 

запись произвольного угла через обратные тригонометрические функции. 

Уравненияинеравенства: 

оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, целое, рациональное, 

иррациональное уравнение, неравенство, тригонометрическое уравнение; 

выполнять преобразования тригонометрических выражений и решать 

тригонометрические уравнения; 

выполнять преобразования целых, рациональных и иррациональных выражений и 

решать основные типы целых, рациональных и иррациональных уравнений и неравенств; 

применятьуравненияинеравенствадлярешенияматематическихзадач и задач из 

различных областей науки и реальной жизни; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения,уравнения, 

неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры. 

Функциииграфики: 

оперировать понятиями: функция, способы задания функции, область определения и 

множество значений функции, график функции, взаимно обратные функции; 

оперировать понятиями: чётность и нечётность функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства; 

использоватьграфикифункцийдлярешенияуравнений; 

строить и читать графики линейной функции, квадратичной функции, степенной 

функции с целым показателем; 

использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при 

решении задач из других учебных предметов и реальной жизни, выражать формулами 

зависимости между величинами. 
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Началаматематическогоанализа: 

оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

и геометрическая прогрессии; 

оперироватьпонятиями:бесконечноубывающаягеометрическаяпрогрессия,сумма бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии; 

задаватьпоследовательностиразличнымиспособами; 

использоватьсвойствапоследовательностейипрогрессийдлярешенияреальныхзадач 

прикладного характера. 

Множестваилогика: 

оперироватьпонятиями:множество,операциинадмножествами; 

использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

оперироватьпонятиями:определение,теорема,следствие,доказательство. 

Предметныерезультатыпоотдельнымтемамучебногокурса«Алгебраиначала Числа 

и вычисления: 

оперировать понятиями: натуральное, целое число, использовать признаки делимости 

целых чисел, разложение числа на простые множители для решения задач; 

оперироватьпонятием:степеньсрациональнымпоказателем; 

оперироватьпонятиями:логарифмчисла,десятичныеинатуральныелогарифмы. 

Уравнения и неравенства: 

применять свойства степени для преобразования выражений, оперировать понятиями: 

показательное уравнение и неравенство, решать основные типы показательных уравнений и 

неравенств; 

выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы, оперировать 

понятиями: логарифмическое уравнение и неравенство, решать основные типы 

логарифмических уравнений и неравенств; 

находитьрешенияпростейшихтригонометрическихнеравенств; 

оперировать понятиями: система линейных уравнений и её решение, использовать 

систему линейных уравнений для решения практических задач; 

находить решения простейших систем и совокупностей рациональных уравнений и 

неравенств; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения,уравнения, 

неравенства и системы по условию задачи, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры. 

Функциииграфики: 

оперироватьпонятиями:периодическаяфункция,промежуткимонотонности 
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функции, точки экстремума функции, наибольшее и наименьшее значения функции на 

промежутке, использовать их для исследования функции, заданной графиком; 

оперироватьпонятиями:графикипоказательной,логарифмическойитригонометрически

хфункций,изображатьихнакоординатнойплоскости и использовать для решения уравнений и 

неравенств; 

изображатьнакоординатнойплоскостиграфикилинейныхуравнений и использовать их 

для решения системы линейных уравнений; 

использоватьграфикифункцийдляисследованияпроцессовизависимостейиздругих 

учебных дисциплин. 

Началаматематическогоанализа: 

оперироватьпонятиями:непрерывнаяфункция,производнаяфункции,использовать 

геометрический и физический смысл производной для решения задач; 

находитьпроизводныеэлементарныхфункций,вычислятьпроизводныесуммы, произведения, 

частного функций; 

использовать производную для исследования функции на монотонность 

и экстремумы, применять результаты исследования к построению графиков; 

использовать производную для нахождения наилучшего решения 

в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах; 

оперироватьпонятиями:первообразнаяиинтеграл,пониматьгеометрическийи физический смысл 

интеграла; 

находить первообразные элементарных функций, вычислять интеграл 

по формуле Ньютона–Лейбница; 

решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического 

и физического характера, средствами математического анализа. 

Федеральнаярабочаяпрограммаучебногокурса«Геометрия». 

Пояснительная записка. 

Важность учебного курса геометрии на уровне среднего общего образования 

обусловлена практической значимостью метапредметных и предметных результатов 

обучения геометрии в направлении личностного развития обучающихся, формирования 

функциональной математической грамотности, изучения других учебных дисциплин. 

Развитие у обучающихся правильных представлений о сущности и происхождении 

геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе 

наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения обучающихся, а также качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном обществе. 
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Геометрия является одним из базовых предметов на уровне среднего общего 

образования, так как обеспечивает возможность изучения как дисциплин естественно- 

научной направленности, так и гуманитарной. 

Логическоемышление,формируемоеприизученииобучающимисяпонятийныхоснов 

геометрии и построении цепочки логических утверждений в ходе решения геометрических 

задач, умение выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно используются при 

решении задач естественно-научного цикла, в частности из курса физики. 

Умение ориентироваться в пространстве играет существенную роль во всех областях 

деятельности человека. Ориентация человека во времени и пространстве – необходимое 

условие его социального бытия, форма отражения окружающего мира, условие успешного 

познания и активного преобразования действительности. Оперирование пространственными 

образами объединяет разные виды учебной и трудовой деятельности, является одним из 

профессионально важных качеств, поэтому актуальна задача формирования у обучающихся 

пространственного мышления как разновидности образного мышления – существенного 

компонента в подготовке к практической деятельности по многим направлениям. 

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия»набазовом уровнеобучения – 

общеобразовательное и общекультурное развитие обучающихся через обеспечение 

возможности приобретения и использования систематических геометрических знаний и 

действий, специфичных геометрии, возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным 

с прикладным использованием геометрии. 

Приоритетнымизадачамиосвоенияучебногокурса«Геометрии» набазовомуровнев 

10–11классах являются: 

формированиепредставленияогеометриикакчастимировойкультуры и осознание её 

взаимосвязи с окружающим миром; 

формирование представления о многогранниках и телах вращения как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные явления окружающего 

мира; 

формированиеуменияраспознаватьначертежах,моделяхивреальноммиремногогранники и тела 

вращения; 

овладение методами решения задач на построения на изображениях 

пространственных фигур; 

формирование умения оперировать основными понятиями о многогранниках 

и телах вращения и их основными свойствами; 

овладениеалгоритмамирешенияосновныхтиповзадач,формированиеумения 

проводитьнесложныедоказательныерассуждениявходерешениястереометрическихзадач 
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изадачспрактическим содержанием; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления; 

формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умение 

распознавать проявления геометрических понятий, объектов и закономерностей в реальных 

жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей 

и закономерностей, формулировать их на языке геометрии и создавать геометрические 

модели, применять освоенный геометрический аппарат для решения практико- 

ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Отличительной особенностью программы по геометрии является включение в курс 

стереометрии в начале его изучения задач, решаемых на уровне интуитивного познания, и 

определённым образом организованная работа над ними, что способствуют развитию 

логического и пространственного мышления, стимулирует протекание интуитивных 

процессов, мотивирует к дальнейшему изучению предмета. 

Предпочтение отдаётся наглядно-конструктивному методу обучения, то есть 

теоретические знания имеют в своей основе чувственность предметно-практической 

деятельности. Развитие пространственных представлений у обучающихся в курсе 

стереометрии проводится за счёт решения задач на создание пространственных образов и 

задач на оперирование пространственными образами. Создание образа проводится с опорой 

на наглядность, а оперирование образом – в условиях отвлечения от наглядности, 

мысленного изменения его исходного содержания. 

Основными содержательными линиями учебного курса «Геометрия» в 10–11 классах 

являются:«Многогранники»,«Прямыеиплоскостивпространстве»,«Телавращения», 

«Векторы и координаты в пространстве». Формирование логических умений распределяется 

не только по содержательным линиям, но и по годам обучения на уровне среднего общего 

образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения 

программы по геометрии, распределённым по годам обучения, структурировано таким 

образом, чтобы овладение геометрическими понятиями и навыками осуществлялось 

последовательно и поступательно, с соблюдением принципа преемственности, чтобы новые 

знания включались 

в общую систему геометрических представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, 

образуя прочные множественные связи. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияучебногокурса«Геометрия»-102 

часа:в10классе-68часов(2часавнеделю),в11классе– 34 часа (1 час в неделю). 
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Содержаниеобученияв10 классе. 

Прямыеиплоскости в пространстве. 

Основныепонятиястереометрии.Точка,прямая,плоскость,пространство.Понятиеоб 

аксиоматическом построении стереометрии: аксиомы стереометрии 

и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые. Параллельность прямых и плоскостей 

в пространстве: параллельные прямые в пространстве, параллельность трёх прямых, 

параллельность прямой и плоскости. Углы с сонаправленными сторонами, угол между 

прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей: параллельные плоскости, свойства 

параллельных плоскостей. Простейшие пространственные фигуры на плоскости: тетраэдр, 

куб, параллелепипед, построение сечений. 

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые в пространстве, 

прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак перпендикулярности 

прямой и плоскости, теорема о прямой перпендикулярной плоскости. Углы в пространстве: 

угол между прямой и плоскостью, двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Перпендикуляр и наклонные: расстояние от точки до плоскости, расстояние от прямой до 

плоскости, проекция фигуры на плоскость. Перпендикулярность плоскостей: признак 

перпендикулярности двух плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Многогранники. 

Понятиемногогранника,основныеэлементымногогранника,выпуклыеи невыпуклые 

многогранники, развёртка многогранника. Призма: n-угольная призма, грани и основания 

призмы, прямая и наклонная призмы, боковая и полная поверхность призмы. 

Параллелепипед, прямоугольный параллелепипед и его свойства. Пирамида: n-угольная 

пирамида, грани и основание пирамиды, боковая и полная поверхность пирамиды, 

правильная и усечённая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. Правильные 

многогранники: понятие правильного многогранника, правильная призма и правильная 

пирамида, правильная треугольная пирамида и правильный тетраэдр, куб. Представление о 

правильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр и икосаэдр. Сечения призмы и пирамиды. 

Симметриявпространстве:симметрияотносительноточки,прямой,плоскости. 

Элементысимметриивпирамидах,параллелепипедах,правильных многогранниках. 

Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадь боковой 

поверхности и полной поверхности прямой призмы, площадь оснований, теорема о боковой 

поверхности прямой призмы. Площадь боковой поверхности и поверхности правильной 

пирамиды, теорема о площади усечённой пирамиды. Понятие об объёме. Объём пирамиды, 

призмы. 
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Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, 

объёмами подобных тел. 

Содержаниеобученияв11классе. 

Тела вращения. 

Цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической поверхности, ось 

цилиндрической поверхности. Цилиндр: основания и боковая поверхность, образующая и 

ось, площадь боковой и полной поверхности. 

Коническая поверхность, образующие конической поверхности, ось и вершина 

конической поверхности. Конус: основание и вершина, образующая и ось, площадь боковой 

и полной поверхности. Усечённый конус: образующие и высота, основания и боковая 

поверхность. 

Сфера и шар: центр, радиус, диаметр, площадь поверхности сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости, касательная плоскость к сфере, площадь сферы. 

Изображениетелвращениянаплоскости.Развёрткацилиндраиконуса. 

Комбинации тел вращения и многогранников. Многогранник, описанный около 

сферы, сфера, вписанная в многогранник, или тело вращения. 

Понятие об объёме. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме 

прямоугольного параллелепипеда и следствия из неё. Объём цилиндра, конуса. Объём шараи 

площадь сферы. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, 

объёмами подобных тел. 

Сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса 

(параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения шара. 

Векторыикоординатыв пространстве. 

Вектор на плоскости и в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по трём некомпланарным векторам. Правило 

параллелепипеда. Решение задач, связанных с применением правил действий с векторами. 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Простейшие задачи 

вкоординатах.Уголмеждувекторами.Скалярноепроизведениевекторов.Вычисление углов 

между прямыми 

иплоскостями.Координатно-векторныйметодприрешениигеометрических задач. 

Планируемые предметные результаты освоения федеральной рабочей программы 

курса «Геометрия» на базовом уровне на уровне среднего общего образования 

ориентированы на достижение уровня математической грамотности, необходимого для 

успешного решения задач в реальной жизни и создание условий для их общекультурного 

развития. 
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Предметные результатыпоотдельным темамучебногокурса«Геометрия».Кконцу 10 

класса обучающийся научится: 

оперироватьпонятиями:точка,прямая,плоскость; 

применятьаксиомыстереометриииследствияизнихприрешениигеометрических 

задач; 

оперировать понятиями: параллельность и перпендикулярность прямых 

и плоскостей; 

классифицировать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

оперироватьпонятиями:двугранный угол, гранидвугранногоугла,ребро двугранного 

угла,линейныйуголдвугранногоугла,градуснаямерадвугранногоугла; 

оперировать понятиями: многогранник, выпуклый и невыпуклый многогранник, 

элементы многогранника, правильный многогранник; 

распознавать основные виды многогранников (пирамида, призма, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации (выпуклые 

иневыпуклыемногогранники,правильныемногогранники,прямыеи наклонные призмы, 

параллелепипеды); 

оперироватьпонятиями:секущаяплоскость,сечениемногогранников; 

объяснять принципы построения сечений, используя метод следов; 

строить сечения многогранников методом следов, выполнять (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

решатьзадачинанахождениегеометрическихвеличинпообразцамили алгоритмам, 

применяя известные аналитические методы при решении стандартных математических задач 

на вычисление расстояний междудвумя точками, от точки до прямой, от точки до плоскости, 

между скрещивающимися прямыми; 

решатьзадачинанахождениегеометрическихвеличинпообразцамили алгоритмам, 

применяя известные аналитические методы при решении стандартных математических задач 

на вычисление углов между скрещивающимися прямыми, между прямой и плоскостью, 

между плоскостями, двугранных углов; 

вычислять объёмы и площади поверхностей многогранников (призма, пирамида) с 

применением формул, вычислять соотношения между площадями поверхностей, объёмами 

подобных многогранников; 

оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось и плоскость 

симметрии, центр, ось и плоскость симметрии фигуры; 

извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию 

опространственныхгеометрическихфигурах,представленнуюначертежах 
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и рисунках; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, 

предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в явнойформе; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении стереометрических задач; 

приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, 

распознавать проявление законов геометрии в искусстве; 

применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и 

применять изученные понятия в процессе поиска решения математическисформулированной 

проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры,

 решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин. 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». К концу11 

класса обучающийся научится: 

оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической 

поверхности, цилиндр, коническая поверхность, образующие конической поверхности, 

конус, сферическая поверхность; 

распознаватьтелавращения(цилиндр,конус,сфераишар); 

объяснять способы получения тел вращения; 

классифицироватьвзаимноерасположениесферыи плоскости; 

оперироватьпонятиями:шаровойсегмент,основаниесегмента,высотасегмента,шаровой 

слой, основание шарового слоя, высота шарового слоя, шаровой сектор; 

вычислятьобъёмыиплощадиповерхностейтелвращения,геометрическихтелсприменением 

формул; 

оперироватьпонятиями:многогранник,вписанныйвсферуиописанныйоколосферы, 

сфера, вписанная в многогранник или тело вращения; 

вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел; 

изображатьизучаемыефигурыотрукиисприменениемпростыхчертёжных 

инструментов; 

выполнять(выносные) плоские чертежиизрисунков простыхобъёмныхфигур:вид 

сверху, сбоку, снизу, строить сечения тел вращения; 

извлекать,интерпретироватьипреобразовыватьинформациюопространственных геометрических 

фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

оперироватьпонятиемвекторвпространстве; 
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выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения вектора на 

число, объяснять, какими свойствами они обладают; 

применятьправилопараллелепипеда; 

оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы; 

находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, 

скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 

задаватьплоскостьуравнениемвдекартовойсистемекоординат; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, 

предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в явнойформе; 

решать простейшие геометрические задачи на применение векторно-координатного 

метода; 

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение 

геометрических величин по образцам или алгоритмам, применяя известные методы при 

решении стандартных математических задач; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении стереометрических задач; 

приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, 

распознавать проявление законов геометрии в искусстве; 

применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и 

применять изученные понятия в процессе поиска решения математическисформулированной 

проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать 

практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 

Федеральнаярабочаяпрограммаучебногокурса«Вероятностьи статистика». 

Пояснительнаязаписка. 

Учебный курс «Вероятность и статистика»базового уровня является продолжением и 

развитием одноимённого учебного курса базового уровня основной школы. Курс 

предназначен для формирования у обучающихся статистической культуры и пониманияроли 

теории вероятностей как математического инструмента для изучения случайных событий, 

величин и процессов. При изучении курса обогащаются представления 

обучающихсяометодахисследованияизменчивогомира,развиваетсяпонимание 
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значимости и общности математических методов познания как неотъемлемой части 

современного естественно-научного мировоззрения. 

Содержаниекурсанаправленоназакреплениезнаний,полученных при изучении курса 

основной школы и на развитие представлений о случайных величинах и взаимосвязях между 

ними на важных примерах, сюжеты которых почерпнуты из окружающего мира. В 

результате у обучающихся должно сформироваться представление о наиболее 

употребительных и общих математических моделях, используемых для описания 

антропометрических и демографических величин, погрешностей в различного рода 

измерениях, длительности безотказной работы технических устройств, характеристик 

массовых явлений и процессов в обществе. 

В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность и 

статистика» средней школы на базовом уровне выделены следующие основные 

содержательныелинии: «Случайные событияи вероятности», «Случайныевеличиныи закон 

больших чисел». 

Важную часть курса занимает изучение геометрического 

и биномиального распределений и знакомство с их непрерывными аналогами – 

показательным и нормальным распределениями. 

Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой для 

формирования представлений о распределении вероятностей между значениями случайных 

величин, а также эта линия необходима как база для изучения закона больших чисел – 

фундаментального закона, действующего в природе и обществе и имеющегоматематическую 

формализацию. Сам закон больших чисел предлагается в ознакомительной форме с 

минимальным использованием математического формализма. 

Темы, связанные с непрерывными случайными величинами, акцентируют внимание 

обучающихся на описании и изучении случайных явлений с помощью непрерывных 

функций. Основное внимание уделяется показательному и нормальному распределениям,при 

этом предполагается ознакомительное изучение материала без доказательств применяемых 

фактов. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Вероятность и 

статистика» - 68 часов: в 10 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе - 34 часа (1 час в 

неделю). 

Содержаниеобученияв10 классе. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия и стандартное отклонение 

числовых наборов. 

Случайныеэксперименты(опыты)ислучайныесобытия.Элементарныесобытия 
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(исходы). Вероятность случайного события. Близость частоты и вероятности событий. 

Случайные опыты с равновозможными элементарными событиями. Вероятности событий в 

опытах с равновозможными элементарными событиями. 

Операциинадсобытиями:пересечение,объединение,противоположныесобытия. 

ДиаграммыЭйлера.Формуласложения вероятностей. 

Условнаявероятность.Умножениевероятностей.Деревослучайногоэксперимента. 

Формулаполнойвероятности.Независимыесобытия. 

Комбинаторноеправилоумножения.Перестановкиифакториал.Числосочетаний. 

ТреугольникПаскаля.ФормулабиномаНьютона. 

Бинарныйслучайныйопыт(испытание),успехинеудача.Независимыеиспытания. Серия 

независимых испытаний до первого успеха. Серия независимых испытаний Бернулли. 

Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределения. 

Примерыраспределений,втомчисле,геометрическоеи биномиальное. 

Содержаниеобученияв11 классе. 

Числовые характеристики случайных величин: математическое ожидание, дисперсияи 

стандартное отклонение. Примеры применения математического ожидания, в том числе в 

задачах из повседневной жизни. Математическое ожидание бинарной случайной величины. 

Математическое ожидание суммы случайных величин. Математическое ожидание и 

дисперсия геометрического и биномиального распределений. 

Закон больших чисел и его роль в науке, природе и обществе. Выборочный метод 

исследований. 

Примеры непрерывных случайных величин. Понятие о плотности распределения. 

Задачи, приводящие к нормальному распределению. Понятие о нормальном распределении. 

Предметныерезультатыосвоениякурса«Вероятностьистатистика» 

набазовомуровненауровнесреднегообщегообразованияориентированы на достижение уровня 

математической грамотности, необходимого для успешного решения задач и проблем в 

реальной жизни и создание условий для их общекультурного развития. 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятность и 

статистика». К концу 10 класса обучающийся научится: 

читатьистроитьтаблицыи диаграммы; 

оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее, наименьшее 

значение, размах массива числовых данных; 

оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт) и случайное событие, 

элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта, находить вероятности в 

опытах с равновозможными случайными событиями, находить и сравнивать вероятности 

событий в изученных случайных экспериментах; 
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находить и формулировать события: пересечение и объединение данных событий, 

событие, противоположное данному событию, пользоваться диаграммами Эйлера и 

формулой сложения вероятностей при решении задач; 

оперировать понятиями: условная вероятность, независимые события, находить 

вероятности с помощью правила умножения, с помощью дерева случайного опыта; 

применятькомбинаторноеправилоумноженияприрешениизадач; 

оперировать понятиями: испытание, независимые испытания, серия испытаний, успех 

и неудача, находить вероятности событий в серии независимых испытаний до первого 

успеха, находить вероятности событий в серии испытаний Бернулли; 

оперироватьпонятиями:случайнаявеличина,распределениевероятностей,диаграмма 

распределения. 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятность и 

статистика». К концу 11 класса обучающийся научится: 

сравниватьвероятностизначенийслучайнойвеличиныпораспределениюили с помощью 

диаграмм; 

оперироватьпонятиемматематическогоожидания,приводитьпримеры,как применяется 

математическое ожидание случайной величины находить математическое ожидание по 

данному распределению; 

иметь представление о законе больших чисел; 

иметьпредставлениеонормальномраспределении. 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯРАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ 

«МАТЕМАТИКА»(УГЛУБЛЁННЫЙУРОВЕНЬ). 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» (углублённый 

уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – 

программа по математике, математика) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по математике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики, 

характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в 

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

планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по математике включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего 

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

Пояснительнаязаписка. 

Программапоматематикеуглублённогоуровнядляобучающихся 
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на уровне среднего общего образования разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС 

СОО),с учётом современных мировых требований, предъявляемых к математическому 

образованию, и традиций российского образования. Реализация программы по математике 

обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития личности обучающихся. 

В программе по математике учтены идеи и положения «Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации». В соответствии с названием 

концепции математическое образование должно, в частности, решать задачу обеспечения 

необходимого стране числа обучающихся, математическая подготовка которых достаточна 

для продолжения образования по различным направлениям, включая преподавание 

математики, математические исследования, работу в сфере информационных технологий и 

других, а также обеспечения 

длякаждогообучающегосявозможностидостиженияматематическойподготовки в 

соответствии с необходимым ему уровнем. Именно на решение этих задач нацелена 

программа по математике углублённого уровня. 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно 

стать образованным современным человеком без хорошей математической подготовки. Это 

обусловлено тем, что в наши дни растёт число специальностей, связанных с 

непосредственным применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в 

технологических областях, и даже 

в гуманитарных сферах. Таким образом, круг обучающихся, для которых математика 

становится значимым предметом, фундаментом образования, существенно расширяется. В 

него входят не только обучающиеся, планирующие заниматься творческой и 

исследовательской работой в области математики, информатики, физики, экономики и в 

других областях, но и те, кому математика нужна для использования в профессиях, не 

связанных непосредственно с ней. 

Прикладная значимость математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 

отношения, функциональные зависимости и категории неопределённости, от простейших, 

усваиваемых в непосредственномопыте, додостаточно сложных,необходимых для развития 

научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено 

понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и 

интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективнаповседневнаяпрактическаядеятельность.Вомногихсферах 
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профессиональной деятельности требуются умения выполнять расчёты, составлять 

алгоритмы, применятьформулы, проводить геометрическиеизмерения ипостроения,читать, 

обрабатывать, интерпретировать и представлять информацию в виде таблиц, диаграмм и 

графиков, понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе 

всё более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в 

определённых умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и 

методов мышления человека естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщение 

и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и 

аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их конструирования 

раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым формируют логический 

стиль мышления. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмической 

компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, 

совершенствовать известные 

и конструировать новые. В процессе решения задач – основы для организации учебной 

деятельности на уроках математики – развиваются творческая и прикладная стороны 

мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, 

символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их 

представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является 

общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и 

методе математики, его отличиях от методов естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким 

образом, математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев10–11классах на углублённом уровне 

продолжают оставаться: 

формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическаяфигура,переменная,вероятность,функция,производная,интеграл), 
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обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования 

обучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, пониманию математики как части общей культуры 

человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению 

математики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические аспекты в реальных жизненных ситуациях 

иприизучениидругихучебныхпредметов,проявлениязависимостей и закономерностей, 

формулировать их на языке математики и создавать математические модели, применять 

освоенный математический аппарат для решения практико- ориентированных задач, 

интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Основными линиями содержания курса математики в 10–11 классах углублённого 

уровняявляются:«Числаивычисления»,«Алгебра»(«Алгебраическиевыражения», 

«Уравнения и неравенства»), «Начала математического анализа», «Геометрия» 

(«Геометрическиефигурыиихсвойства»,«Измерениегеометрическихвеличин»), 

«Вероятностьистатистика».Данныелинииразвиваютсяпараллельно,каждаявсоответствии с

 собственной логикой, однако 

не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их 

объединяет логическая составляющая, традиционно присущая математикеи пронизывающая 

все математические курсы и содержательные линии. Сформулированное во ФГОС СОО 

требование «умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, 

свойство, признак, доказательство, равносильные формулировки, умение формулировать 

обратное и противоположное утверждение, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать метод математической индукции, проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений» относится ко всем 

курсам, а формирование логических умений распределяется по всем годам обучения на 

уровне среднего общего образования. 

В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательным предметом на 

данном уровне образования. Настоящей программой по математике предусматривается 

изучение учебного предмета «Математика» в рамках трёх учебных курсов: «Алгебра иначала 

математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика». Формирование 

логических умений осуществляется на протяжении всех лет обучения на уровне среднего 

общегообразования,аэлементылогикивключаютсявсодержаниевсехназванныхвыше 
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курсов. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияматематики- 

544часа:в10классе-272часа(8часоввнеделю),в11классе-272часа(8часов в неделю). 

Планируемые результаты освоения программы по математике на уровне среднего 

общего образования. 

.В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногои ответственного 

члена российского общества, представление о математических основах функционирования 

различных структур, явлений, процедур гражданского общества(выборы, опросы и другое), 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,уважения 

кпрошломуинастоящемуроссийскойматематики,ценностноеотношение к достижениям 

российских математиков и российской математической школы, использование этих 

достижений в других науках, технологиях, сферах экономики; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа, сформированностьнравственного 

сознания, этического поведения, связанного с практическим применением достижений науки 

и деятельностью учёного, осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерностей, 

объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость к математическим аспектам 

различных видов искусства; 

5) физическоговоспитания: 

сформированность уменияприменятьматематическиезнания винтересах здоровогои 

безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), физическое 

совершенствование при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным сферам 

профессиональнойдеятельности,связаннымсматематикойиеёприложениями,умение 
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совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы, готовность и способность к математическому образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни, готовность к активному участию в решении практических задач 

математической направленности; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем, ориентация на применение математических 

знаний для решения задач в области окружающей среды, планирование поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвития 

наукииобщественнойпрактики,пониманиематематическойнауки 

каксферычеловеческойдеятельности,этаповеёразвитияизначимости для развития 

цивилизации, овладение языком математики и математической культурой как средством 

познания мира, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 

индивидуально и в группе. 

В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений междупонятиями, формулировать определения понятий, устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлятьматематическиезакономерности,взаимосвязиипротиворечия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей 

и противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного),выстраиватьаргументацию,приводитьпримерыиконтрпримеры, 



233 
 

обосновыватьсобственныесужденияивыводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводитьсамостоятельноспланированныйэксперимент,исследование по 

установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению 

зависимостей между объектами, явлениями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 

его развитии в новых условиях. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для 

решения задачи; 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и формпредставления; 

структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать 

графически; 

оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированнымкритериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

восприниматьиформулироватьсуждениявсоответствиисусловиями 

ицелямиобщения,ясно,точно,грамотновыражатьсвоюточкузрениявустныхи письменных 

текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои 

сужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходство 
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позиций,вкорректнойформеформулироватьразногласия,свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

составлятьплан,алгоритмрешениязадачи,выбиратьспособрешениясучётомимеющихся

ресурсовисобственныхвозможностей,аргументировать и корректировать варианты решений с 

учётом новой информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов, владеть способами самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения 

или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыпри 

решении учебных задач, принимать цель совместной деятельности, планировать 

организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать 

процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по математике 

представлены по годам обучения в рамках отдельных курсов в соответствующих разделах 

настоящей Программы. 

Федеральная рабочая программа учебного курса «Алгебра и начала математического 

анализа». 

Пояснительнаязаписка. 

Курс«Алгебраиначаламатематическогоанализа»являетсяодним 
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из наиболее значимых в программе старшей школы, поскольку, с одной стороны, он 

обеспечивает инструментальную базу для изучения всех естественно-научных курсов, а с 

другой стороны, формирует логическое и абстрактное мышление обучающихся на уровне, 

необходимом для освоения информатики, обществознания, истории, словесности и других 

дисциплин. В рамках данного курса обучающиеся овладевают универсальным языком 

современной науки, которая формулирует свои достижения в математической форме. 

Курсалгебрыиначалматематическогоанализазакладываетосновудля успешного 

овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденций развития 

экономики и общественной жизни, позволяет ориентироваться в современных цифровых и 

компьютерных технологиях, уверенно использовать их для дальнейшего образования и 

вповседневной жизни.Вто же время овладение абстрактными и логически строгими 

конструкциями алгебры и математического анализа развивает умение находить 

закономерности, обосновывать истинность, доказывать утверждения с помощью индукции и 

рассуждать дедуктивно, использовать обобщение и конкретизацию, абстрагирование и 

аналогию, формирует креативное и критическое мышление. 

В ходе изучения курса «Алгебра и начала математического анализа» обучающиеся 

получают новый опыт решения прикладных задач, самостоятельного построения 

математических моделей реальных ситуаций, интерпретации полученных решений, 

знакомятся с примерами математических закономерностей в природе, науке и искусстве, с 

выдающимися математическими открытиями и их авторами. 

Курс обладает значительным воспитательным потенциалом, который реализуется как 

через учебный материал, способствующий формированию научного мировоззрения, так и 

через специфику учебной деятельности, требующей продолжительной концентрации 

внимания, самостоятельности, аккуратности и ответственности за полученный результат. 

В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежит 

деятельностный принцип обучения. 

В структуре учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» выделены 

следующие содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Функции и 

графики», «Уравнения и неравенства», «Начала математического анализа», «Множества и 

логика». Все основные содержательно-методические линии изучаются на протяжении двух 

лет обучения на уровне среднего общего образования, естественно дополняя друг друга и 

постепенно насыщаясь новыми темами и разделами. Данный курс является интегративным, 

поскольку объединяет в себе содержание нескольких математических дисциплин, таких как 

алгебра, тригонометрия, математический анализ, теория множеств, математическая логика и 

другие. По мере того как обучающиеся овладевают всё более широким математическим 

аппаратом,унихпоследовательноформируетсяисовершенствуетсяумениестроить 
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математическую модель реальной ситуации, применять знания, полученные при изучении 

курса, для решения самостоятельно сформулированной математической задачи, а затем 

интерпретировать свой ответ. 

Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает формирование 

навыков использования действительных чисел, которое было начато на уровне основного 

общего образования. На уровне среднего общего образования особое внимание уделяется 

формированию навыков рациональных вычислений, включающих в себя использование 

различных форм записи числа, умение делать прикидку, выполнять приближённые 

вычисления, оценивать числовые выражения, работать с математическими константами. 

Знакомые обучающимся множества натуральных, целых, рациональных и действительных 

чисел дополняются множеством комплексных чисел. В каждом из этих множеств 

рассматриваются свойственные ему специфические задачи и операции: деление нацело, 

оперирование остатками на множестве целых чисел, особые свойства рациональных и 

иррациональных чисел, арифметические операции, а также извлечение корня натуральной 

степени на множестве комплексных чисел. Благодаря последовательному расширению круга 

используемых чисел и знакомству с возможностями их применения для решения различных 

задач формируется представление о единстве математики как науки и её роли в построении 

моделей реального мира, широко используются обобщение и конкретизация. 

Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего обучения в 

старшей школе, поскольку в каждом разделе Программы предусмотрено решение 

соответствующих задач. В результате обучающиеся овладевают различными методами 

решения рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических уравнений,неравенств исистем, атакже задач, содержащих параметры. 

Полученные умения широко используются при исследовании функций с помощью 

производной, при решении прикладных задач и задач на нахождение наибольших и 

наименьших значений функции. Данная содержательная линия включает в себя также 

формирование умений выполнять расчёты по формулам, преобразования рациональных, 

иррациональных и тригонометрических выражений, а также выражений, содержащих 

степени и логарифмы. Благодаря изучению алгебраического материала происходит 

дальнейшее развитие алгоритмического и абстрактного мышления обучающихся, 

формируются навыки дедуктивных рассуждений, работы с символьными формами, 

представления закономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств. Алгебра 

предлагает эффективные инструменты для решения практических и естественно-научных 

задач, наглядно демонстрирует свои возможности как языка науки. 

Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с 

другимилиниямикурса, поскольку в каком-то смысле задаёт последовательностьизучения 
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материала. Изучение степенной, показательной, логарифмической и тригонометрических 

функций, их свойств и графиков, использование функций для решения задач из других 

учебных предметов 

и реальной жизни тесно связано как с математическим анализом, так и с решениемуравнений 

и неравенств. При этом большое внимание уделяется формированию умения выражать 

формулами зависимости между различными величинами, исследовать полученные функции, 

строить их графики. Материал этой содержательной линии нацелен на развитие умений и 

навыков, позволяющих выражать зависимости между величинами в различной форме: 

аналитической, графической и словесной. Его изучение способствует развитию 

алгоритмического мышления, способности к обобщению и конкретизации, использованию 

аналогий. 

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существенно 

расширить круг как математических, так и прикладных задач, доступных обучающимся, так 

как у них появляется возможность строить графики сложных функций, определять их 

наибольшие и наименьшие значения, вычислять площади фигур и объёмы тел, находить 

скорости и ускорения процессов. Данная содержательная линия открывает новые 

возможности построения математических моделей реальных ситуаций, позволяет находить 

наилучшее решение в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. 

Знакомство с основами математического анализа способствует развитию абстрактного, 

формально-логического и креативного мышления, формированию умений распознавать 

проявления законов математики в науке, технике и искусстве. Обучающиеся узнают о 

выдающихся результатах, полученных в ходе развития математики как науки, и об их 

авторах. 

Содержательно-методическая линия «Множестваи логика»включает в себя элементы 

теории множеств и математической логики. Теоретико-множественные представления 

пронизывают весь курс школьной математики и предлагают наиболее универсальный язык, 

объединяющий все разделы математики и её приложений, они связывают разные 

математические дисциплины и их приложения в единое целое. Поэтому важно дать 

возможность обучающемуся понимать теоретико-множественный язык современной 

математики и использовать его для выражения своих мыслей. Другим важным признаком 

математики как науки следует признать свойственную ей строгость обоснований и 

следование определённым правилам построения доказательств. Знакомство с элементами 

математической логики способствует развитию логического мышления обучающихся, 

позволяет им строить свои рассуждения на основе логических правил, формирует навыки 

критического мышления. 

Вкурсе«Алгебраиначаламатематическогоанализа»присутствуютосновы 
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математического моделирования, которые призваны способствовать формированию навыков 

построения моделей реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата 

алгебры и математического анализа, интерпретации полученных результатов. Такие задания 

вплетены в каждый из разделов Программы, поскольку весь материал курса широко 

используется для решения прикладных задач. При решении реальных практических задач 

обучающиеся развивают наблюдательность, умение находить закономерности, 

абстрагироваться, использовать аналогию, обобщать и конкретизировать проблему. 

Деятельность по формированию навыков решения прикладных задач организуется впроцессе 

изучения всех тем курса «Алгебра и начала математического анализа». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Алгебра иначала 

математического анализа» - 272 часа: в 10 классе - 136 часов (4часа в неделю), в 11 классе - 

136 часов (4 часа в неделю). 

Содержаниеобученияв10классе. 

Числа и вычисления. 

Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные 

периодические дроби. Применение дробей и процентов для решения прикладных задач из 

различных отраслей знаний и реальной жизни. 

Действительныечисла.Рациональныеииррациональныечисла.Арифметическиеопераци

исдействительнымичислами.Модульдействительногочислаиегосвойства. 

Приближённыевычисления,правилаокругления,прикидкаиоценкарезультатавычислений. 

Степеньсцелымпоказателем.БиномНьютона.Использованиеподходящейформы записи 

действительных чисел для решения практических задач и представления данных. 

Арифметическийкореньнатуральнойстепенииегосвойства. 

Степеньсрациональнымпоказателемиеёсвойства,степеньсдействительным показателем. 

Логарифмчисла.Свойствалогарифма.Десятичныеинатуральныелогарифмы. 

Синус,косинус,тангенс,котангенсчисловогоаргумента.Арксинус,арккосинуси 

арктангенс числового аргумента. 

Уравненияинеравенства. 

Тождества и тождественные преобразования. Уравнение, корень уравнения. 

Равносильныеуравненияиуравнения-следствия.Неравенство,решениенеравенства. 

Основные методы решения целых и дробно-рациональных уравнений и неравенств. 

Многочлены от одной переменной. Деление многочлена на многочлен с остатком. Теорема 

Безу. Многочлены с целыми коэффициентами. Теорема Виета. 

Преобразованиячисловыхвыражений,содержащихстепениикорни. 

Иррациональныеуравнения.Основныеметодырешенияиррациональныхуравнений. 
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Показательныеуравнения.Основныеметодырешенияпоказательныхуравнений. 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Логарифмические уравнения. Основные методы решения логарифмических 

уравнений. 

Основные тригонометрические формулы. Преобразование тригонометрических 

выражений. Решение тригонометрических уравнений. 

Решение систем линейных уравнений. Матрица системы линейных уравнений. 

Определительматрицы2×2,егогеометрическийсмыслисвойства,вычислениеего значения, 

применение определителя для решения системы линейных уравнений. Решение прикладных 

задач с помощью системы линейных уравнений. Исследование построенной модели с 

помощью матриц и определителей. 

Построение математических моделей реальной ситуации с помощью уравнений и 

неравенств. Применение уравнений и неравенств к решению математических задач и задачиз 

различных областей науки и реальной жизни. 

Функциииграфики. 

Функция, способы задания функции. Взаимно обратные функции. Композиция 

функций. График функции. Элементарные преобразования графиков функций. 

Область определения и множество значений функции. Нули функции. Промежутки 

знакопостоянства. Чётные и нечётные функции. Периодические функции. Промежутки 

монотонности функции. Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и наименьшее 

значения функции на промежутке. 

Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции. Элементарное исследование и 

построение их графиков. 

Степеннаяфункцияснатуральнымицелымпоказателем.Еёсвойства 

играфик.Свойстваиграфиккорняn-ойстепеникакфункцииобратнойстепенис натуральным 

показателем. 

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. Использование 

графиков функций для решения уравнений. 

Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций 

числового аргумента. 

Функциональные зависимости в реальных процессах и явлениях. Графики реальных 

зависимостей. 

Началаматематическогоанализа. 

Последовательности, способы задания последовательностей. Метод математической 

индукции. Монотонные и ограниченные последовательности. История возникновения 

математического анализа как анализа бесконечно малых. 
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Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Линейный и экспоненциальный рост. Число е. Формула сложных процентов. Использование 

прогрессии для решения реальных задач прикладного характера. 

Непрерывные функции и их свойства. Точки разрыва. Асимптоты графиков функций. 

Свойства функций непрерывных на отрезке. Метод интервалов для решения неравенств. 

Применение свойств непрерывных функций для решения задач. 

Перваяивтораяпроизводныефункции.Определение,геометрический и физический 

смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. 

Производные элементарных функций. Производная суммы, произведения, частного и 

композиции функций. 

Множестваилогика. 

Множество, операции над множествами и их свойства. Диаграммы Эйлера–Венна. 

Применение теоретико-множественного аппарата для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач из других учебных предметов. 

Определение, теорема, свойство математического объекта, следствие, доказательство, 

равносильные уравнения. 

Содержаниеобученияв11классе. 

Числа и вычисления. 

Натуральные и целые числа. Применение признаков делимости целых чисел, 

наибольший общий делитель (далее - НОД) и наименьшее общее кратное (далее -НОК), 

остатков по модулю, алгоритма Евклида для решения задач в целых числах. 

Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи 

комплексного числа. Арифметические операции с комплексными числами. Изображение 

комплексных чисел на координатной плоскости. Формула Муавра. Корни n-ой степени из 

комплексного числа. Применение комплексных чисел для решения физических и 

геометрических задач. 

Уравненияинеравенства. 

Системаисовокупностьуравненийинеравенств.Равносильныесистемы и системы-

следствия. Равносильные неравенства. 

Отбор корней тригонометрических уравнений с помощью тригонометрической 

окружности. Решение тригонометрических неравенств. 

Основныеметодырешенияпоказательныхилогарифмическихнеравенств. 

Основные методы решения иррациональных неравенств. 

Основные методы решения систем и совокупностей рациональных, иррациональных, 

показательных и логарифмических уравнений. 
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Уравнения,неравенстваисистемыспараметрами. 

Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач изадач 

из различных областей науки и реальной жизни, интерпретация полученных результатов. 

Функциииграфики. 

График композиции функций. Геометрические образы уравнений и неравенств на 

координатной плоскости. 

Тригонометрическиефункции,ихсвойстваиграфики. 

Графические методы решения уравнений и неравенств. Графические методы решения 

задач с параметрами. 

Использование графиков функций для исследования процессов и зависимостей, 

которые возникают при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни. 

Началаматематическогоанализа. 

Применениепроизводнойкисследованиюфункцийнамонотонность и экстремумы. 

Нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на отрезке. 

Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах, для определения скорости и ускорения процесса, заданного формулой илиграфиком. 

Первообразная, основное свойство первообразных. Первообразные элементарных 

функций. Правила нахождения первообразных. 

Интеграл.Геометрическийсмыслинтеграла.Вычислениеопределённогоинтегралапо 

формуле Ньютона–Лейбница. 

Применение интеграла для нахождения площадей плоских фигур и объёмов 

геометрических тел. 

Примеры решений дифференциальных уравнений. Математическое моделирование 

реальных процессов с помощью дифференциальных уравнений. 

Планируемые предметные результаты освоения федеральной рабочей программы 

курса «Алгебра и начала математического анализа» на углублённом уровне на уровне 

среднего общего образования. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам федеральной рабочей программы курса «Алгебра и начала 

математического анализа»: 

Числаивычисления: 

свободно оперировать понятиями: рациональное число, бесконечная периодическая 

дробь, проценты, иррациональное число, множества рациональных и действительных чисел, 
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модульдействительногочисла; 

применять дроби и проценты для решения прикладных задач из различных отраслей 

знаний и реальной жизни; 

применять приближённые вычисления, правила округления, прикидку и оценку 

результата вычислений; 

свободно оперировать понятием: степень с целым показателем, использовать 

подходящую форму записи действительных чисел для решения практических задач и 

представления данных; 

свободнооперироватьпонятием:арифметическийкореньнатуральнойстепени; 

свободно оперировать понятием: степень с рациональным показателем; 

свободно оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные 

логарифмы; 

свободно оперировать понятиями: синус, косинус, тангенс, котангенс числового 

аргумента; 

оперироватьпонятиями:арксинус,арккосинусиарктангенсчисловогоаргумента. 

Уравнения и неравенства: 

свободно оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и уравнения-следствия, равносильные неравенства; 

применять различные методы решения рациональных и дробно-рациональных 

уравнений, применять метод интервалов для решения неравенств; 

свободно оперировать понятиями: многочлен от одной переменной, многочлен с 

целыми коэффициентами, корни многочлена, применять деление многочлена на многочлен с 

остатком, теорему Безу и теорему Виета для решения задач; 

свободно оперировать понятиями: система линейных уравнений, матрица, 

определитель матрицы 2 ×2 и его геометрический смысл, использовать свойства 

определителя 2×2 для вычисления его значения, применять определители для решения 

системы линейных уравнений, моделировать реальные ситуации с помощью системы 

линейных уравнений, исследовать построенные модели с помощью матриц и определителей, 

интерпретировать полученный результат; 

использоватьсвойствадействийскорнямидляпреобразованиявыражений; 

выполнять преобразования числовых выражений, содержащих степени с 

рациональным показателем; 

использовать свойства логарифмов для преобразования логарифмических выражений; 

свободнооперироватьпонятиями:иррациональные,показательные 

и логарифмические уравнения, находить их решения с помощью равносильных переходов 

или осуществляя проверку корней; 
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применять основные тригонометрические формулы для преобразования 

тригонометрических выражений; 

свободно оперировать понятием: тригонометрическое уравнение, применять 

необходимые формулы для решения основных типов тригонометрических уравнений; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения,уравнения, 

неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры. 

Функциииграфики: 

свободно оперировать понятиями: функция, способы задания функции, взаимно 

обратные функции, композиция функций, график функции, выполнять элементарные 

преобразования графиков функций; 

свободно оперировать понятиями: область определения и множество значений 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства; 

свободно оперировать понятиями: чётные и нечётные функции, периодические 

функции, промежутки монотонности функции, максимумы и минимумы функции, 

наибольшее и наименьшее значение функции на промежутке; 

свободно оперировать понятиями: степенная функция с натуральным и целым 

показателем, график степенной функции с натуральным и целым показателем, график корня 

n-ой степени как функции обратной степени с натуральным показателем; 

оперировать понятиями: линейная, квадратичная и дробно-линейная функции, 

выполнять элементарное исследование и построение их графиков; 

свободно оперировать понятиями: показательная и логарифмическая функции, их 

свойства и графики, использовать их графики для решения уравнений; 

свободно оперировать понятиями: тригонометрическая окружность, определение 

тригонометрических функций числового аргумента; 

использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при 

решении задач из других учебных предметов и реальной жизни, выражать формулами 

зависимости между величинами; 

Началаматематическогоанализа: 

свободно оперировать понятиями: арифметическая и геометрическая прогрессия, 

бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, линейный и экспоненциальный рост, 

формула сложных процентов, иметь преставление о константе; 

использовать прогрессии для решения реальных задач прикладного характера; 

свободнооперироватьпонятиями:последовательность,способызадания 

последовательностей, монотонные и ограниченные последовательности, понимать основы 

зарождения математического анализа как анализа бесконечно малых; 
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свободнооперироватьпонятиями:непрерывныефункции,точкиразрываграфика 

функции, асимптоты графика функции; 

свободнооперироватьпонятием:функция,непрерывнаянаотрезке,применять свойства 

непрерывных функций для решения задач; 

свободнооперироватьпонятиями:перваяивтораяпроизводныефункции,касательная к 

графику функции; 

вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции двух функций, 

знать производные элементарных функций; 

использоватьгеометрическийифизическийсмыслпроизводнойдлярешениязадач. 

Множества и логика: 

свободнооперироватьпонятиями:множество,операциинадмножествами; 

использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

свободно оперировать понятиями: определение, теорема, уравнение-следствие, 

свойство математического объекта, доказательство, равносильные уравнения и неравенства. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам федеральной рабочей программы курса «Алгебра и начала 

математического анализа»: 

Числаивычисления: 

свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, множестванатуральных 

и целых чисел, использовать признаки делимости целых чисел, НОД и НОК натуральных 

чисел для решения задач, применять алгоритм Евклида; 

свободно оперировать понятием остатка по модулю, записывать натуральные числа в 

различных позиционных системах счисления; 

свободно оперировать понятиями: комплексное число и множество комплексных 

чисел, представлять комплексные числа в алгебраической и тригонометрической форме, 

выполнять арифметические операции с ними и изображать на координатной плоскости. 

Уравненияинеравенства: 

свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и 

логарифмические неравенства, находить их решения с помощью равносильных переходов; 

осуществлятьотборкорнейприрешениитригонометрического уравнения; 

свободно оперировать понятием тригонометрическое неравенство, применять 

необходимые формулы для решения основных типов тригонометрических неравенств; 

свободнооперироватьпонятиями:системаисовокупностьуравнений и неравенств, 

равносильные системы и системы-следствия, находить решения системы и 

совокупностейрациональных,иррациональных,показательныхилогарифмических 
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уравненийинеравенств; 

решатьрациональные,иррациональные,показательные,логарифмическиеи 

тригонометрические уравнения и неравенства, содержащие модули и параметры; 

применятьграфическиеметодыдлярешенияуравненийинеравенств,а также задач с 

параметрами; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения,уравнения, 

неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат. 

Функциииграфики: 

строить графики композиции функций с помощью элементарного исследования и 

свойств композиции двух функций; 

строитьгеометрическиеобразыуравненийинеравенствнакоординатнойплоскости; 

свободно оперировать понятиями: графики тригонометрических функций; 

применять функции для моделирования и исследования реальных процессов. 

Началаматематическогоанализа: 

использовать производную для исследования функции на монотонность 

и экстремумы; 

находить наибольшее и наименьшее значения функции непрерывной на отрезке; 

использовать производную для нахождения наилучшего решения 

в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах, для определения скорости и 

ускорения процесса, заданного формулой или графиком; 

свободно оперировать понятиями: первообразная, определённый интеграл, находить 

первообразные элементарных функций и вычислять интеграл по формуле Ньютона– 

Лейбница; 

находитьплощадиплоских фигуриобъёмытелспомощью интеграла; 

иметь представление о математическом моделировании на примере составления 

дифференциальных уравнений; 

решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического 

характера, средствами математического анализа. 

Федеральнаярабочаяпрограммаучебногокурса«Геометрия». 

Пояснительная записка. 

Геометрияявляетсяоднимизбазовыхкурсов науровнесреднегообщегообразования, так 

как обеспечивает возможность изучения дисциплин естественно-научнойнаправленности и 

предметов гуманитарного цикла. Поскольку логическое мышление, формируемое при 

изучении обучающимися понятийных основ геометрии, 

придоказательстветеоремипостроениицепочкилогическихутвержденийприрешении 
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геометрических задач, умение выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно 

используются при решении задач естественно-научного цикла, в частности физическихзадач. 

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» 

науглублённомуровне–развитиеиндивидуальныхспособностейобучающихся 

приизучениигеометрии,каксоставляющейпредметнойобласти«Математика и информатика» 

через обеспечение возможности приобретения и использования более глубоких 

геометрических знаний и действий, специфичных геометрии, и необходимых для успешного 

профессионального образования, связанного с использованием математики. 

Приоритетными задачами курса геометрии на углублённом уровне, расширяющими и 

усиливающими курс базового уровня, являются: 

расширение представления о геометрии как части мировой культуры и формирование 

осознания взаимосвязи геометрии с окружающим миром; 

формирование представления о пространственных фигурах как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные явления окружающего 

мира, знание понятийного аппарата по разделу «Стереометрия»школьного курса геометрии; 

формирование умения владеть основными понятиями о пространственных фигурах и 

их основными свойствами, знание теорем, формул и умение их применять, умения 

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

многогранники и тела вращения, конструировать геометрические модели; 

формирование понимания возможности аксиоматического построения 

математических теорий, формирование понимания роли аксиоматики при проведении 

рассуждений; 

формирование умения владеть методами доказательств и алгоритмов решения,умения 

их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических 

задач и задач с практическим содержанием, формированиепредставления о необходимости 

доказательств при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в 

проведении дедуктивных рассуждений; 

развитие и совершенствование интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, познавательной активности, исследовательских умений, критичности 

мышления, интереса к изучению геометрии; 

формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умения 

распознаватьпроявлениягеометрическихпонятий,объектовизакономерностей в реальных 

жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления 

зависимостейизакономерностей,моделированияреальныхситуаций,исследования 
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построенныхмоделей,интерпретацииполученныхрезультатов. 

Основными содержательными линиями курса «Геометрии» в 10–

11классахявляются:«Прямыеиплоскостивпространстве»,«Многогранники»,«Телавращения», 

«Векторыикоординатывпространстве»,«Движениявпространстве». 

Сформулированное в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования требование «уметь оперировать понятиями», релевантных 

геометрии на углублённом уровне обучения в 10–11 классах, относится ко всем 

содержательным линиям учебного курса, а формирование логических уменийраспределяется 

не только по содержательным линиям, но и по годам обучения. Содержание образования, 

соответствующее предметным результатам освоения Примерной рабочей программы, 

распределённым по годам обучения, структурировано таким образом, чтобы ко всем 

основным, принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно. Это 

позволяеторганизоватьовладениегеометрическимипонятиямиинавыкамипоследовательно и 

поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знания включать в 

общую систему геометрических представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, 

образуя прочные множественные связи. 

Переходкизучениюгеометриинауглублённомуровнепозволяет: 

создать условия для дифференциации обучения, построения индивидуальных 

образовательных программ, обеспечить углублённое изучение геометрии как составляющей 

учебного предмета «Математика»; 

подготовить обучающихся к продолжению изучения математики с учётом выбора 

будущей профессии, обеспечивая преемственность между общим и профессиональным 

образованием. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Геометрия» на 

углубленномуровне-204часа:в 10классе-102часа(3часавнеделю),в11классе-102часа (3 часа в 

неделю). 

Содержаниеобученияв10 классе. 

Прямыеиплоскости в пространстве. 

Основныепонятиястереометрии.Точка,прямая,плоскость,пространство.Понятиеоб 

аксиоматическом построении стереометрии: аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые. Признаки скрещивающихся прямых. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве: параллельные прямые в пространстве, параллельность трёх 

прямых, параллельность прямой и плоскости. Параллельное и центральное проектирование, 

изображение фигур. Основные свойства параллельного проектирования. Изображение фигур 

впараллельнойпроекции.Углыссонаправленнымисторонами,уголмеждупрямыми 
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в пространстве. Параллельность плоскостей: параллельные плоскости, свойства 

параллельных плоскостей. Простейшие пространственные фигуры на плоскости: тетраэдр, 

параллелепипед, построение сечений. 

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые в пространстве, 

прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак перпендикулярности 

прямой и плоскости, теорема о прямой перпендикулярной плоскости. Ортогональное 

проектирование. Перпендикуляр и наклонные:расстояниеотточкидоплоскости,расстояние от 

прямой до плоскости, проекция фигуры на плоскость. Перпендикулярность плоскостей: 

признак перпендикулярности двух плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Углы в пространстве: угол между прямой и плоскостью, двугранный угол, линейный 

угол двугранного угла. Трёхгранный и многогранные углы. Свойства плоских углов 

многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трёхгранного угла. Теоремы 

косинусов и синусов для трёхгранного угла. 

Многогранники. 

Виды многогранников, развёртка многогранника. Призма: n-угольная призма, прямая 

и наклонная призмы, боковая и полная поверхность призмы. Параллелепипед, 

прямоугольный параллелепипед и его свойства. Кратчайшие пути на поверхности 

многогранника. Теорема Эйлера. Пространственная теорема Пифагора. Пирамида: n- 

угольная пирамида, правильная и усечённая пирамиды. Свойства рёбер и боковых граней 

правильной пирамиды. Правильные многогранники: правильная призма и правильная 

пирамида, правильная треугольная пирамида и правильный тетраэдр, куб. Представление о 

правильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр и икосаэдр. 

Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадь боковой 

поверхности и полной поверхности прямой призмы, площадь оснований, теорема о боковой 

поверхности прямой призмы. Площадь боковой поверхности и поверхности правильной 

пирамиды, теорема о площади усечённой пирамиды. 

Симметрия в пространстве. Элементы симметрии правильных многогранников. 

Симметрия в правильном многограннике: симметрия параллелепипеда, симметрия 

правильных призм, симметрия правильной пирамиды. 

Векторыикоординатыв пространстве. 

Понятия: вектор в пространстве, нулевой вектор, длина ненулевого вектора, векторы 

коллинеарные, сонаправленные и противоположно направленные векторы. Равенство 

векторов. Действия с векторами: сложение и вычитание векторов, сумма нескольких 

векторов, умножение вектора на число. Свойства сложения векторов. Свойства умножения 

вектора на число. Понятие компланарные векторы. Признак компланарности трёх векторов. 

Правилопараллелепипеда.Теоремаоразложениивекторапотрёмнекомпланарным 
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векторам. Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь 

между координатами вектора 

и координатами точек. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 

Содержаниеобученияв11классе. 

Тела вращения. 

Понятия: цилиндрическая поверхность, коническая поверхность, сферическая 

поверхность, образующие поверхностей. Тела вращения: цилиндр, конус, усечённый конус, 

сфера, шар. Взаимное расположение сферы и плоскости, касательная плоскость к сфере. 

Изображение тел вращения на плоскости. Развёртка цилиндра и конуса. Симметрия сферы и 

шара. 

Объём. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме прямоугольного 

параллелепипеда и следствия из неё. Объём прямой и наклонной призмы, цилиндра, 

пирамиды и конуса. Объём шара и шарового сегмента. 

Комбинации тел вращения и многогранников. Призма, вписанная в цилиндр, 

описанная около цилиндра. Пересечение сферы и шара с плоскостью. Касание шара и сферы 

плоскостью. Понятие многогранника, описанного около сферы, сферы, вписанной в 

многогранник или тело вращения. 

Площадь поверхности цилиндра, конуса, площадь сферы и её частей. Подобие в 

пространстве. Отношение объёмов, площадей поверхностей подобных фигур. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

Построение сечений многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельно 

и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через 

вершину), сечения шара, методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего 

проектирования, метод переноса секущей плоскости. 

Векторыикоординатыв пространстве. 

Векторы в пространстве. Операции над векторами. Векторное умножение векторов. 

Свойства векторного умножения. Прямоугольная система координат в пространстве. 

Координаты вектора. Разложение вектора по базису. Координатно-векторный метод при 

решении геометрических задач. 

Движенияв пространстве. 

Движения пространства. Отображения. Движения и равенство фигур. Общиесвойства 

движений. Виды движений: параллельный перенос, центральная симметрия, зеркальная 

симметрия, поворот вокруг прямой. Преобразования подобия. Прямая и сфера Эйлера. 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». К концу10 

класса обучающийся научится: 
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свободнооперироватьосновнымипонятиямистереометрииприрешениизадачипроведен

ии математических рассуждений; 

применятьаксиомыстереометриииследствияизнихприрешениигеометрических 

задач; 

классифицироватьвзаимноерасположениепрямыхвпространстве,плоскостейв 

пространстве,прямыхиплоскостейвпространстве; 

свободнооперироватьпонятиями,связаннымисугламивпространстве:между прямыми в 

пространстве, между прямой и плоскостью; 

свободнооперироватьпонятиями,связаннымисмногогранниками; 

свободно распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб); 

классифицироватьмногогранники,выбираяоснованиядляклассификации; 

свободно оперировать понятиями, связанными с сечением многогранников 

плоскостью; 

выполнятьпараллельное,центральноеиортогональноепроектированиефигурнаплоскост

ь, выполнять изображения фигур на плоскости; 

строитьсечениямногогранниковразличнымиметодами,выполнять(выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

вычислять площади поверхностей многогранников (призма, пирамида), 

геометрических тел с применением формул; 

свободно оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось 

и плоскость симметрии, центр, ось и плоскость симметрии фигуры; 

свободнооперироватьпонятиями,соответствующимивекторамикоординатамвпространстве; 

выполнятьдействиянадвекторами; 

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение 

геометрических величин, применяя известные методы при решении математических задач 

повышенного и высокого уровня сложности; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении стереометрических задач; 

извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

применять полученные знания на практике: сравнивать и анализировать реальные 

ситуации, применять изученные понятия в процессе поиска решения математически 

сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации 

наязыкегеометрии,исследоватьпостроенныемоделисиспользованиемгеометрических 
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понятий и теорем, аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин; 

иметьпредставленияобосновныхэтапахразвитиягеометриикаксоставнойчасти фундамента 

развития технологий. 

Предметные результатыпоотдельным темамучебногокурса«Геометрия».Кконцу 11 

класса обучающийся научится: 

свободнооперироватьпонятиями,связаннымисцилиндрической,коническойи сферической 

поверхностями, объяснять способы получения; 

оперироватьпонятиями,связаннымистеламивращения:цилиндром,конусом,сферой и 

шаром; 

распознаватьтелавращения(цилиндр,конус,сфераишар)иобъяснятьспособы получения 

тел вращения; 

классифицироватьвзаимноерасположениесферыи плоскости; 

вычислятьвеличиныэлементовмногогранниковителвращения,объёмы 

иплощадиповерхностеймногогранниковителвращения,геометрическихтел с применением 

формул; 

свободно оперировать понятиями, связанными с комбинациями тел вращения и 

многогранников: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы, сфера, 

вписанная в многогранник или тело вращения; 

вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел; 

изображатьизучаемыефигуры,выполнять(выносные)плоскиечертежи 

из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу, строить сечения тел 

вращения; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию 

опространственныхгеометрическихфигурах,представленнуюначертежахи рисунках; 

свободнооперироватьпонятиемвекторвпространстве; выполнять 

операции над векторами; 

задаватьплоскостьуравнениемвдекартовойсистемекоординат; 

решатьгеометрическиезадачинавычислениеугловмеждупрямыми 

иплоскостями,вычислениерасстоянийотточкидоплоскости,вцелом,на применение векторно-

координатного метода при решении; 

свободно оперировать понятиями, связанными с движением в пространстве, знать 

свойства движений; 

выполнять изображения многогранникоми тел вращения при параллельном переносе, 

центральнойсимметрии,зеркальнойсимметрии,приповоротевокругпрямой, 
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преобразованияподобия; 

строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельно и 

перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через 

вершину), сечения шара; 

использовать методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего 

проектирования, метод переноса секущей плоскости; 

доказыватьгеометрическиеутверждения; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, 

предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной и 

неявной форме; 

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение 

геометрических величин; 

применять программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении стереометрических задач; 

применять полученные знания на практике: сравнивать, анализировать и оценивать 

реальныеситуации,применятьизученныепонятия,теоремы,свойства в процессе поиска 

решения математически сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на 

языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решать практические задачи,связанные с нахождением 

геометрических величин; 

иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной части 

фундамента развития технологий. 

Федеральнаярабочаяпрограммаучебногокурса«Вероятностьистатистика». 

Пояснительная записка. 

Учебный курс «Вероятность и статистика» углублённого уровня является 

продолжением и развитием одноименного учебного курса углублённого уровня основной 

школы. Курс предназначен для формирования у обучающихся статистической культуры и 

понимания роли теории вероятностей как математического инструмента для изучения 

случайных событий, величин 

и процессов. При изучении курса обогащаются представления обучающихся о методах 

исследования изменчивого мира, развивается понимание значимости и общности 

математических методов познания как неотъемлемой части современного естественно- 

научного мировоззрения. 

.Содержаниекурсанаправленоназакреплениезнаний,полученных при изучении курса 

на уровне основного общего образования и на развитие представлений о 

случайныхвеличинахивзаимосвязяхмеждуниминаважныхпримерах,сюжетыкоторых 
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почерпнуты из окружающего мира. В результате у обучающихся должно сформироваться 

представление о наиболее употребительных и общих математических 

моделях,используемыхдляописанияантропометрическихидемографическихвеличин,погрешн

остей в различные рода измерениях, длительности безотказной работы технических 

устройств, характеристик массовых явлений и процессов в обществе. Учебный курс является 

базой для освоения вероятностно-статистических методов, необходимых специалистам не 

только инженерных специальностей, но также социальных и психологических, поскольку 

современные общественные науки в значительной мере используют аппарат анализабольших 

данных. Центральную часть курса занимает обсуждение закона больших чисел – 

фундаментального закона природы, имеющего математическую формализацию. 

В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность и 

статистика»науглублённомуровневыделеныосновныесодержательныелинии: 

«Случайныесобытияивероятности»и«Случайныевеличиныизаконбольшихчисел». 

Помимоосновныхлинийвкурсвключеныэлементытеорииграфови теории множеств, 

необходимые для полноценного освоения материала данного учебного курса и смежных 

математических учебных курсов. 

Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой для 

формирования представлений о распределении вероятностей между значениями случайных 

величин. Важную часть в этой содержательной линии занимает изучение геометрического и 

биномиального распределений изнакомство сих непрерывными аналогами – показательным 

и нормальным распределениями. 

Темы, связанные с непрерывными случайными величинами и распределениями, 

акцентируют внимание обучающихся на описании и изучении случайных явлений с 

помощью непрерывных функций. Основное внимание уделяется показательному и 

нормальному распределениям. 

В курсе предусматривается ознакомительное изучение связи между случайными 

величинами и описание этой связи с помощью коэффициента корреляции и его выборочного 

аналога.Этиэлементысодержанияразвиваюттему«Диаграммырассеивания»,изученнуюна 

уровне основного общего образования, и во многом опираются на сведения из курсов 

алгебры и геометрии. 

Ещё один элемент содержания, который предлагается на ознакомительном уровне – 

последовательность случайных независимых событий, наступающих в единицу времени. 

Ознакомление с распределением вероятностей количества таких событий носитразвивающий 

характер и является актуальным для будущих абитуриентов, поступающих на учебные 

специальности, связанные с общественными науками, психологией и управлением. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияучебногокурса«Вероятностьи 
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статистика» на углубленном уровне - 68 часов: в 10 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 11 

классе - 34 часа (1 час в неделю) 

Содержаниеобученияв10классе. 

Граф,связныйграф,путивграфе:циклыицепи.Степень(валентность)вершины. 

Графынаплоскости. Деревья. 

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события 

(исходы). Вероятность случайного события. Близость частоты и вероятности событий. 

Случайные опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Операциинадсобытиями:пересечение,объединение,противоположныесобытия. 

ДиаграммыЭйлера.Формуласложения вероятностей. 

Условнаявероятность.Умножениевероятностей.Деревослучайногоэксперимента. 

Формулаполнойвероятности.ФормулаБайеса.Независимыесобытия. 

Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые испытания. 

Серия независимых испытаний до первого успеха. Перестановки и факториал. Число 

сочетаний. Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона. 

Серия независимых испытаний Бернулли. Случайный выбор из конечной 

совокупности. 

Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределения. 

Операции над случайными величинами. Бинарная случайная величина. Примеры 

распределений, в том числе геометрическое и биномиальное. 

Содержаниеобученияв11 классе. 

Совместное распределение двух случайных величин. Независимые случайные 

величины. 

Математическое ожидание случайной величины (распределения). Примеры 

применения математического ожидания (страхование, лотерея). Математическое ожидание 

бинарной случайной величины. Математическое ожидание суммы случайных величин. 

Математическое ожидание геометрического и биномиального распределений. 

Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины (распределения). 

Дисперсия бинарной случайной величины. Математическое ожидание произведения и 

дисперсия суммы независимых случайных величин. Дисперсия и стандартное отклонение 

биномиального распределения. Дисперсия и стандартное отклонение геометрического 

распределения. 

НеравенствоЧебышёва.ТеоремаЧебышёва.ТеоремаБернулли.Законбольших чисел. 

Выборочный метод исследований. Выборочные характеристики. Оценивание вероятности 

события по выборочным данным. Проверка простейших гипотез с помощью изученных 

распределений. 
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Непрерывные случайные величины. Примеры. Функция плотности вероятности 

распределения. Равномерное распределение и его свойства. Задачи, приводящие к 

показательному распределению. Задачи, приводящие к нормальному распределению. 

Функция плотности вероятности показательного распределения, функция плотности 

вероятности нормального распределения. Функция плотности и свойства нормального 

распределения. 

Последовательностьодиночныхнезависимыхсобытий.Задачи,приводящие к 

распределению Пуассона. 

Ковариация двух случайных величин. Коэффициент линейной корреляции. 

Совместные наблюдения двух величин. Выборочный коэффициент корреляции. Различие 

между линейной связью и причинно-следственной связью. Линейная регрессия, метод 

наименьших квадратов. 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятность и 

статистика». К концу 10 класса обучающийся научится: 

свободнооперироватьпонятиями:граф,плоскийграф,связныйграф,путьв графе, цепь, 

цикл, дерево, степень вершины, дерево случайного эксперимента; 

свободно оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт), случайноесобытие, 

элементарное случайное событие (элементарный исход) случайного опыта, находить 

вероятности событий в опытах с равновозможными элементарными событиями; 

находить и формулировать события: пересечение, объединение данных событий, 

событие, противоположное данному, использовать диаграммы Эйлера, координатную 

прямую для решения задач, пользоваться формулой сложения вероятностей длявероятностей 

двух и трех случайных событий; 

оперировать понятиями: условная вероятность, умножение вероятностей,независимые 

события, дерево случайного эксперимента, находить вероятности событий с помощью 

правила умножения, дерева случайного опыта, использовать формулу полной вероятности, 

формулу Байеса при решении задач, определять независимость событий по формуле и по 

организации случайного эксперимента; 

применять изученные комбинаторные формулы для перечисления элементов 

множеств,элементарных событийслучайногоопыта,решениязадачпотеориивероятностей; 

свободнооперироватьпонятиями:бинарныйслучайныйопыт(испытание),успехи 

неудача, независимые испытания, серия испытаний, находить вероятности событий: в серии 

испытаний до первого успеха, в серии испытаний Бернулли, в опыте, связанном со 

случайным выбором из конечной совокупности; 

свободно оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, 

диаграммараспределения,бинарнаяслучайнаявеличина,геометрическое,биномиальное 
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распределение. 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятность и 

статистика». К концу 11 класса обучающийся научится: 

оперировать понятиями: совместное распределение двух случайных величин, 

использовать таблицу совместного распределения двух случайных величин для выделения 

распределения каждой величины, определения независимости случайных величин; 

свободно оперировать понятием математического ожидания случайной величины 

(распределения), применять свойства математического ожидания 

прирешениизадач,вычислятьматематическоеожиданиебиномиального и геометрического 

распределений; 

свободно оперировать понятиями: дисперсия, стандартное отклонение случайной 

величины, применять свойства дисперсии случайной величины (распределения) прирешении 

задач, вычислять дисперсию и стандартное отклонение геометрического и биномиального 

распределений; 

вычислять выборочные характеристики по данной выборке и оценивать 

характеристики генеральной совокупности данных по выборочным характеристикам. 

Оценивать вероятности событий и проверять простейшие статистические гипотезы, 

пользуясь изученными распределениями. 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ«ИНФОРМАТИКА»(БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ)(предметнаяобласть 

«Математика и информатика») (далее соответственно – программа по информатике, 

информатика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по информатике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения информатики, 

характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в 

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

планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по информатике включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднегообщего 

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

Пояснительнаязаписка. 

Программа по информатике на уровне среднего общего образования даёт 

представлениеоцелях,общейстратегииобучения,воспитанияиразвитияобучающихся 
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средствами учебного предмета «Информатика» на базовом уровне, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование по разделам и 

темам курса, определяет распределение его 

по классам (годам изучения). 

Программа по информатике определяет количественные и качественные 

характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе для 

содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации 

обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации). 

Программа по информатике является основой для составления авторских учебных программ 

и учебников, поурочного планирования курса учителем. 

Учебный предмет «Информатика» на уровне среднего общего образовании отражает: 

сущностьинформатикикакнаучнойдисциплины,изучающейзакономерности 

протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных 

системах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные 

технологии, управление и социальную сферу; 

междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационнойдеятельности. 

Курс информатики на уровне среднего общего образования является завершающим 

этапом непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и информационно- 

коммуникационных технологий, он опирается на содержание курса информатики уровня 

основного общего образования и опыт постоянного применения информационно- 

коммуникационных технологий, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и 

обобщение этого опыта. 

В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре тематических 

раздела. 

Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства компьютеров и 

других элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети, использование 

средств операционной системы, работу в сети Интернет и использование интернет-сервисов, 

информационную безопасность. 

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный аппарат 

информатики, вопросы кодирования информации, измерения информационного объёма 

данных, основы алгебры логики и компьютерного моделирования. 

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие алгоритмического 

мышления, разработку алгоритмов, формирование навыков реализации программ на 

выбранном языке программирования высокого уровня. 

Раздел«Информационныетехнологии»охватываетвопросыприменения 
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информационных технологий, реализованных в прикладных программных продуктах и 

интернет-сервисах, в том числе при решении задач анализа данных, использование баз 

данных и электронных таблиц для решения прикладных задач. 

В приведённом далее содержании учебного предмета «Информатика» курсивом 

выделены дополнительные темы, которые не входят вобязательную программу обучения,но 

могут быть предложены для изучения отдельным мотивированным испособным 

обучающимся. 

Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика» 

ориентированы в первую очередь на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя: 

понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области; 

умение решать типовые практические задачи, характерные для использованияметодов 

и инструментария данной предметной области; 

осознаниерамокизучаемойпредметнойобласти,ограниченностиметодов и 

инструментов, типичных связей с другими областями знания. 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне для 

уровня среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося 

информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим 

изучение информатики в 10–11 классах должно обеспечить: 

сформированностьпредставленийоролиинформатики,информационныхи 

коммуникационных технологий в современном обществе; 

сформированностьосновлогическогоиалгоритмического мышления; 

сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с определённой системой 

ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию; 

сформированностьпредставленийовлиянииинформационныхтехнологий на жизнь 

человека в обществе, понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, 

распространение информации; 

создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно- 

исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию. 
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.Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияинформатики- 

68часов:в10классе–34 часа (1 часвнеделю),в11классе –34 часа(1 часвнеделю). 

Базовый уровень изучения информатики рекомендуется для следующих профилей: 

естественно-научныйпрофиль,ориентирующийобучающихсянатакиесферы 

деятельности,какмедицина,биотехнологии,химия,физикаидругие; 

социально-экономический профиль, ориентирующий обучающихся на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами, экономикой, управлением, 

предпринимательством и другими; 

универсальный профиль, ориентированный в первую очередь на обучающихся, чей 

выбор не соответствует в полной мере ни одному из утверждённых профилей. 

Базовый уровень изучения информатики обеспечивает подготовку обучающихся, 

ориентированных на те специальности, в которых информационные технологии являются 

необходимыми инструментами профессиональной деятельности, участие в проектной и 

исследовательской деятельности, связанной с междисциплинарной и творческой тематикой, 

возможность решения задач базового уровня сложности Единого государственного экзамена 

по информатике. 

Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения может быть 

изменена по усмотрению учителя при подготовке рабочей программы и поурочного 

планирования. 

Содержаниеобученияв10классе. 

Цифровая грамотность. 

Требованиятехникибезопасностиигигиеныприработескомпьютерами и другими 

компонентами цифрового окружения. 

Принципы работы компьютера. Персональный компьютер. Выбор конфигурации 

компьютера в зависимости от решаемых задач. 

Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельныевычисления. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределённые вычислительные 

системы и обработка больших данных. Микроконтроллеры. Роботизированные 

производства. 

Программноеобеспечениекомпьютеров.Видыпрограммногообеспечения и их 

назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Операционнаясистема.Понятиеосистемномадминистрировании.Инсталляция и 

деинсталляция программного обеспечения. 

Файловая система. Поиск в файловой системе. Организация хранения и обработки 

данных с использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. 

Прикладныекомпьютерныепрограммыдлярешениятиповыхзадач 
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повыбраннойспециализации.Системыавтоматизированногопроектирования. 

Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения. 

Лицензирование программного обеспечения и цифровых ресурсов. Проприетарное и 

свободное программное обеспечение. Коммерческое и некоммерческое использование 

программного обеспечения и цифровых ресурсов. Ответственность, устанавливаемая 

законодательством Российской Федерации за неправомерное использование программного 

обеспечения и цифровых ресурсов. 

Теоретическиеосновы информатики. 

Информация, данные и знания. Универсальность дискретного представления 

информации. Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Понятие о возможности кодирования с обнаружением и исправлением ошибок при передаче 

кода. Подходы к измерению информации. Сущность объёмного (алфавитного) подхода к 

измерению информации, определение бита с точки зрения алфавитного подхода, связьмежду

 размером алфавита 

и информационным весом символа (в предположении о равновероятности появления 

символов), связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт. 

Сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации, 

определение бита с позиции содержания сообщения. 

Информационные процессы. Передача информации. Источник, приёмник, каналсвязи, 

сигнал, кодирование. Искажение информации при передаче. Скорость передачи данных по 

каналу связи. Хранение информации, объём памяти. Обработка информации. Виды 

обработки информации: получение нового содержания, изменение формы представления 

информации. Поиск информации. Роль информации и информационных процессов в 

окружающем мире. 

Системы.Компонентысистемыиихвзаимодействие.Системыуправления. 

Управлениекакинформационныйпроцесс.Обратнаясвязь. 

Системысчисления.Развёрнутаязаписьцелыхидробныхчисел в позиционных системах 

счисления.Свойствапозиционной записи числа: количество цифрв записи, признак 

делимости числа на основание системы счисления. Алгоритм перевода целого числа из P-

ичной системы счисления в десятичную. Алгоритм перевода конечной P- ичной дроби в 

десятичную. Алгоритм перевода целого числа из десятичной системы счисления в P-ичную. 

Перевод конечной десятичной дроби в P-ичную. Двоичная, восьмеричная и 

шестнадцатеричная системы счисления, перевод чисел между этими системами. 

Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Представлениецелыхивещественныхчиселвпамятикомпьютера. 

Кодированиетекстов.КодировкаASCII.Однобайтныекодировки.Стандарт 
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UNICODE.КодировкаUTF-8.Определениеинформационногообъёматекстовых сообщений. 

Кодирование изображений. Оценка информационного объёма растрового 

графического изображения при заданном разрешении и глубине кодирования цвета. 

Кодированиезвука.Оценкаинформационногообъёмазвуковыхданных при заданных 

частоте дискретизации и разрядности кодирования. 

Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы истинности 

логическихопераций«дизъюнкция»,«конъюнкция»,«инверсия»,«импликация», 

«эквиваленция». Логические выражения. Вычисление логического значения составного 

высказывания при известных значениях входящих в него элементарных высказываний. 

Таблицы истинности логических выражений. Логические операции и операции над 

множествами. 

Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических 

выражений. Решение простейших логических уравнений. Логические функции. Построение 

логическоговыражениясданной таблицейистинности. Нормальныеформы:дизъюнктивная и 

конъюнктивная нормальные формы. 

Логическиеэлементыкомпьютера.Триггер.Сумматор.Построениесхемы на логических 

элементах по логическому выражению. Запись логического выражения по логической схеме. 

Информационныетехнологии. 

Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии и 

грамматики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использование стилей. 

Структурированные текстовые документы. Сноски, оглавление. Облачные сервисы. 

Коллективная работа с документом. Инструменты рецензирования в текстовых процессорах. 

Деловая переписка. Реферат. Правила цитирования источников и оформления 

библиографических ссылок. Оформление списка литературы. Знакомство с компьютерной 

вёрсткой текста. Специализированные средства редактирования математических 

текстов. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств.). Графический 

редактор. Обработка графических объектов. Растровая и векторная графика. Форматы 

графических файлов. 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Обработка изображения и 

звука с использованием интернет-приложений. 

Мультимедиа. Компьютерные презентации. Использование мультимедийных онлайн- 

сервисов для разработки презентаций проектных работ. 

Принципыпостроенияиредактированиятрёхмерныхмоделей.Сеточныемодели. 
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Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. Аддитивные технологии (3D- 

принтеры). Понятие о виртуальной реальности и дополненной реальности. 

Содержаниеобученияв11классе. 

Цифровая грамотность. 

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые 

протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имён. 

Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера с веб-сервером. Динамические 

страницы. Разработка интернет-приложений (сайтов). Сетевое хранение данных. 

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные 

системы. Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильных 

телефонов, определение загруженности автомагистралей), интернет-торговля, бронирование 

билетов, гостиниц. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – организация 

коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Открытые 

образовательные ресурсы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием информационно- 

коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности. Средства защиты информации в компьютерах, компьютерных сетях и 

автоматизированных информационных системах. Правовое обеспечение информационной 

безопасности. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной 

информации, хранящейся на персональном компьютере, мобильных устройствах. 

Вредоносное программное обеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусные программы. 

Организация личного архива информации. Резервное копирование. Парольная защитаархива. 

Шифрование данных. 

Информационные технологии и профессиональная деятельность. Информационные 

ресурсы. Цифровая экономика. Информационная культура. 

Теоретическиеосновы информатики. 

Модели и моделирование. Цели моделирования. Адекватность моделимоделируемому 

объекту или процессу. Формализация прикладных задач. 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 

человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических задач, связанных 

с анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа, определение 

количества различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа). 
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Деревья. Бинарное дерево. Дискретные игры двух игроков с полной информацией. 

Построениедеревапереборавариантов,описаниестратегииигрыв табличной форме. 

Выигрышные стратегии. 

Использованиеграфовидеревьевприописанииобъектовипроцессовокружающего 

мира. 
 

 

Алгоритмыипрограммирование. 

Определениевозможныхрезультатовработыпростейшихалгоритмовуправления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат. 

Этапы решения задач на компьютере. Язык программирования (Паскаль, Python, Java, 

C++, C#). Основные конструкции языка программирования. Типы данных: целочисленные, 

вещественные, символьные, логические. Ветвления. Составные условия. Циклы с условием. 

Циклы по переменной. Использование таблиц трассировки. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового 

уровня. Примеры задач: алгоритмы обработки конечной числовой последовательности 

(вычисление сумм, произведений, количества элементов с заданными свойствами), 

алгоритмы анализа записи чисел в позиционной системе счисления, алгоритмы решения 

задач методом перебора (поиск наибольшего общего делителя двух натуральных чисел, 

проверка числа на простоту). 

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для 

обработки символьных строк. Алгоритмы редактирования текстов (замена 

символа/фрагмента, удаление и вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного 

образца). 

Табличные величины (массивы). Понятие о двумерных массивах (матрицах). 

Алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: 

суммирование элементов массива, подсчёт количества (суммы) элементов массива, 

удовлетворяющих заданному условию, нахождение наибольшего (наименьшего) значения 

элементов массива, нахождение второго по величине наибольшего (наименьшего) значения, 

линейный поиск элемента, перестановка элементов массива в обратном порядке. 

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (например, метод 

пузырька, метод выбора, сортировка вставками). Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти, зависимость количества операций от размера исходных данных. 

Информационныетехнологии. 

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, классификация, 

кластеризация, анализотклонений. Последовательность решения задач анализа данных: сбор 
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первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, 

преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов. 

Интеллектуальный анализ данных. 

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего и наименьшего значений диапазона. Вычисление 

коэффициента корреляции двух рядов данных. Подбор линии тренда, решение задач 

прогнозирования. 

Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-математического 

моделирования:постановказадачи,разработкамодели,тестированиемодели,компьютерный 

эксперимент, анализ результатов моделирования. Примеры: моделирование движения, 

моделирование биологических систем, математические модели в экономике. 

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра. Оптимизация как 

поиск наилучшего решения в заданных условиях. Целевая функция, ограничения. Решение 

задач оптимизации с помощью электронных таблиц. 

Табличные(реляционные)базыданных.Таблица–представлениесведенийоб 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. 

Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и фильтрация записей. Запросы на выборку 

данных. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля в запросах. 

Многотабличныебазыданных.Типысвязеймеждутаблицами.Внешнийключ. 

Целостность.Запросыкмноготабличнымбазамданных. 

Средстваискусственногоинтеллекта.Сервисымашинногоперевода и распознавания 

устной речи. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. Самообучающиеся 

системы. Искусственный интеллект в компьютерных играх. Использование методов 

искусственного интеллекта в обучающих системах. Использование методов искусственного 

интеллекта в робототехнике. Интернет вещей. Перспективы развития компьютерных 

интеллектуальных систем. 

Планируемые результаты освоения программы по информатике на уровне среднего 

общего образования. 

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционнымценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации средствами учебного предмета основных направлений воспитательной 

деятельности. 

Врезультатеизученияинформатикинауровнесреднегообщегообразования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 
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1) гражданскоговоспитания: 

осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезакона 

иправопорядка,соблюдениеосновополагающихнорминформационногоправа и 

информационной безопасности; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в 

виртуальном пространстве; 

2) патриотическоговоспитания: 

ценностноеотношениекисторическомунаследию,достижениямРоссии в науке, 

искусстве, технологиях, понимание значения информатики как науки в жизни современного 

общества; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества; 

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные на 

использовании информационных технологий; 

5) физическоговоспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью, том числе и за счёт соблюдения требований безопасной эксплуатации 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудовоговоспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными 

на достижениях информатики и научно-технического прогресса, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологическоговоспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий; 
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8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвития 

информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за 

счёт понимания роли информационных ресурсов, информационных процессов и 

информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни 

современного общества; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

Впроцесседостиженияличностныхрезультатовосвоенияпрограммы по информатике у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцели 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; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы сформированы метапредметные 

результаты,отраженныев универсальных учебных действиях, аименно - познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения,классификации и 

обобщения; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 
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вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

овладеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованиюиприменениювразличныхучебныхситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлятьпричинно-следственныесвязииактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезу 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; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

переноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работасинформацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 

создаватьтекстывразличныхформатахсучётомназначенияинформациии целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 
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использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий 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. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферах жизни; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести 

диалог; 

развёрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрения. 

2) совместная деятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучётомобщихинтересовивозможностей 

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять 

пландействий,распределятьролисучётоммненийучастников,обсуждатьрезультаты совместной 

работы; 

оцениватькачествосвоеговкладаикаждого участникакомандывобщийрезультатпо 

разработанным критериям; 

предлагатьновыепроекты,оцениватьидеиспозицииновизны,оригинальности,практической 

значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество ивоображение, быть инициативным. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновым ситуациям; 
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расширятьрамки учебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность 

за решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

способствоватьформированию ипроявлениюширокой эрудиции в разныхобластях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности. 

3) принятиясебяи других: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткии достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатов деятельности; признавать 

своё право и право других на ошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

Предметные результаты: 

владениепредставлениямиоролиинформацииисвязанныхснейпроцессов 

вприроде,техникеиобществе,понятиями«информация»,«информационныйпроцесс», 

«система»,«компонентысистемы»,«системныйэффект»,«информационнаясистема», 

«система управления», владение методами поиска информации в сети Интернет, умение 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет, умение характеризовать 

большие данные, приводить примеры источников их получения и направления 

использования; 

понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных технологий, 

владение навыками работы с операционными системами, основными видами программного 

обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

пониманиеугрозинформационнойбезопасности,использованиеметодов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих 

незаконноераспространениеперсональныхданных,соблюдениетребованийтехники 
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безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового 

окружения, понимание правовых основ использования компьютерных программ, баз данных 

и материалов, размещённых в сети Интернет; 

понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, 

умение определять информационный объём текстовых, графических и звуковых данных при 

заданных параметрах дискретизации; 

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений (префиксные коды); 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление 

заданного натурального числа в различных системах счисления, выполнять преобразования 

логических выражений, используя законы алгебры логики, определять кратчайший путь во 

взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклического 

графа; 

умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмыобработки 

числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбранном для 

изучения универсальном языке программирования высокого уровня(Паскаль, Python, Java, 

C++, C#), анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки, определять без 

использования компьютера результаты выполнения несложных программ,включающих 

циклы,ветвленияиподпрограммы,призаданных исходных данных, модифицировать готовые 

программы для решения новых задач, использовать их в своих программах в качестве 

подпрограмм (процедур, функций); 

умение реализовывать навыбранномдляизученияязыкепрограммированиявысокого 

уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых 

последовательностейимассивов:представлениечиславвиденабора простыхсомножителей, 

нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, записанного всистеме 

счисления с основанием, не превышающим 10, вычисление обобщённых характеристик 

элементов массива или числовой последовательности (суммы, произведения, среднего 

арифметического, минимального и максимального элементов, количества элементов, 

удовлетворяющих заданному условию), сортировку элементов массива; 

умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств и облачных 

сервисов, умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, 

составлять запросы к базам данных (в том числе запросы с вычисляемыми полями), 

выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу 

данных, умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и обработки 

данных(включаявычислениесуммы,среднегоарифметического,наибольшегои 
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наименьшегозначений,решение уравнений); 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных 

в ходе моделирования, оценивать адекватность модели моделируемому объекту или 

процессу, представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство с использованием 

различных цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов 

государственных услуг, цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей и 

ограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях, наличие 

представлений об использовании информационных технологий в различных 

профессиональных сферах. 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯРАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ 

«ИНФОРМАТИКА»(УГЛУБЛЁННЫЙУРОВЕНЬ). 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика»(углублённый 

уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – 

программа по информатике, информатика) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по информатике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи информатики, характеристику 

психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к 

структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по информатике включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднегообщего 

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

Пояснительнаязаписка. 

Программа по информатике (углублённый уровень) на уровне среднего общего 

образования разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования, а также 

федеральной программы воспитания. 

Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» на 

углублённом уровне, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 
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его структурирование по разделам и темам курса, определяет распределение его по классам 

(годам изучения), даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам 

курса 

и рекомендуемую (примерную) последовательность их изучения с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся. 

Программа по информатике определяет количественные и качественные 

характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе для 

содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации 

обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации). 

Программа по информатике является основой для составления авторских учебных программ 

и учебников, поурочного планирования курса учителем. 

Учебныйпредмет«Информатика»всреднемобщемобразовании отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных 

системах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные 

технологии, управление и социальную сферу; 

междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационнойдеятельности. 

Курс информатики для уровня среднего общего образования является завершающим 

этапом непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и информационно- 

коммуникационных технологий, опирается на содержание курса информатики уровня 

основного общего образования и опыт постоянного применения информационно- 

коммуникационных технологий, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и 

обобщение этого опыта. 

Результаты углублённого уровня изучения учебного предмета «Информатика» 

ориентированы на получение компетентностей для последующей профессиональной 

деятельности как в рамках данной предметной области, таки в смежных сней областях. Они 

включают в себя: 

овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметнаяобласть,распознаваниесоответствующихимпризнакови взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области; 

умение решать типовые практические и теоретические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

наличиепредставленийоданнойпредметнойобластикакцелостнойтеории 
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(совокупноститеорий),основныхсвязяхсосмежнымиобластямизнаний. 

В рамках углублённого уровня изучения информатики обеспечивается 

целенаправленная подготовка обучающихся к продолжению образования в высших учебных 

заведениях по специальностям, непосредственно связанным с цифровыми технологиями, 

таким как программная инженерия, информационная безопасность, информационные 

системы и технологии, мобильные системы и сети, большие данные и машинное обучение, 

промышленный интернет вещей, искусственный интеллект, технологии беспроводной связи, 

робототехника, квантовые технологии, системы распределённого реестра, технологии 

виртуальной и дополненной реальностей. 

Основнаяцельизученияучебногопредмета«Информатика» на углублённом уровне 

среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития 

информационныхкомпетенцийобучающегося,егоготовностикжизнив условиях 

развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

В связи с этим изучение информатики в 10–11 классах должно обеспечить: 

сформированность мировоззрения, основанного на понимании роли информатики, 

информационных и коммуникационных технологий в современном обществе; 

сформированностьосновлогическогоиалгоритмическогомышления; 

сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с определённой системой 

ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию; 

сформированностьпредставленийовлиянииинформационныхтехнологий на жизнь 

человека в обществе, понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, 

распространение информации; 

создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно- 

исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию. 

В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре тематических 

раздела. 

Раздел «Цифровая грамотность» посвящён вопросам устройства компьютеров и 

других элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети, использованию 

средствоперационнойсистемы,работевсети Интернетииспользованиюинтернет-сервисов, 

информационной безопасности. 

Раздел«Теоретическиеосновыинформатики»включаетвсебяпонятийный аппарат 
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информатики, вопросы кодирования информации, измерения информационного объёма 

данных, основы алгебры логики и компьютерного моделирования. 

Раздел «Алгоритмыипрограммирование»направленнаразвитиеалгоритмического 

мышления, разработку алгоритмов и оценку их сложности, формирование навыков 

реализации программ на языках программирования высокого уровня. 

Раздел «Информационные технологии» посвящён вопросам применения 

информационных технологий, реализованных в прикладных программных продуктах и 

интернет-сервисах, в том числе в задачах анализа данных, использованию баз данных и 

электронных таблиц для решения прикладных задач. 

В приведённом далее содержании учебного предмета «Информатика» курсивом 

выделены дополнительные темы, которые не входят вобязательную программу обучения,но 

могут быть предложены для изучения отдельным мотивированным испособным 

обучающимся. 

Углублённый уровень изучения информатики рекомендуется 

длятехнологическогопрофиля,ориентированногонаинженерную и информационную сферы 

деятельности. Углублённый уровень изучения информатики обеспечивает: подготовку 

обучающихся, ориентированных на специальности в области информационных технологий и 

инженерные специальности, участие в проектной и исследовательской деятельности, 

связанной с современными направлениями отрасли информационно-коммуникационных 

технологий, подготовку к участию в олимпиадах и сдаче Единого государственного экзамена 

по информатике. 

Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения может быть 

измененапоусмотрениюучителяприподготовкерабочейпрограммы и поурочного 

планирования. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики - 272 часа: в 10 

классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

Содержаниеобученияв10 классе. 

Цифроваяграмотность. 

Требованиятехникибезопасностиигигиеныприработескомпьютерами и другими 

компонентами цифрового окружения. 

Принципы работы компьютеров и компьютерных систем. Архитектура фон Неймана. 

Гарвардская архитектура. Автоматическое выполнение программы процессором. 

Оперативная,постояннаяидолговременнаяпамять.Обменданными с помощью шин. 

Контроллеры внешних устройств. Прямой доступ к памяти. 

Основные тенденции развития компьютерных технологий. 

Параллельныевычисления.Многопроцессорныесистемы.Суперкомпьютеры.Распределённые 
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вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и 

их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные 

производства. 

Программное обеспечение компьютеров и компьютерных систем. Видыпрограммного 

обеспечения и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных 

устройств. Параллельное программирование. Системное программное обеспечение. 

Операционные системы. Утилиты. Драйверы устройств. Инсталляция и деинсталляция 

программного обеспечения. 

Файловыесистемы.Принципыразмещенияиименованияфайлов в долговременной 

памяти. Шаблоны для описания групп файлов. 

Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения. 

Лицензирование программного обеспечения и цифровых ресурсов. Проприетарное и 

свободное программное обеспечение. Коммерческое и некоммерческое использование 

программного обеспечения и цифровых ресурсов. Ответственность, устанавливаемая 

законодательством Российской Федерации за неправомерное использование программного 

обеспечения и цифровых ресурсов. 

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые 

протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Протоколы стека TCP/IP. Система 

доменных имён. 

Разделение IP-сети на подсети с помощью масок подсетей. Сетевое 

администрирование. Получение данных о сетевых настройках компьютера. Проверка 

наличия связи с узлом сети. Определение маршрута движения пакетов. 

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные 

системы. Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильных 

телефонов, определение загруженности автомагистралей), интернет-торговля, бронирование 

билетов и гостиниц. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – организация 

коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Открытые 

образовательные ресурсы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием информационно- 

коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности. Средства защиты информации в компьютерах, компьютерных сетях и 

автоматизированных информационных системах. Правовое обеспечение информационной 

безопасности. Электронная цифровая подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Предотвращениенесанкционированногодоступакличнойконфиденциальной 
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информации, хранящейся на персональном компьютере, мобильных устройствах. 

Вредоносное программное обеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусные программы. 

Организация личного архива информации. Резервное копирование. Парольная защитаархива. 

Шифрование данных. Симметричные и несимметричные шифры. Шифры простой 

замены. Шифр Цезаря. Шифр Виженера. Алгоритм шифрования RSA. Стеганография. 

Теоретическиеосновыинформатики. 

Информация, данные и знания. Информационные процессы в природе, технике и 

обществе. 

Непрерывные и дискретные величины и сигналы. Необходимость дискретизации 

информации,предназначеннойдляхранения,передачииобработки в цифровых системах. 

Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Декодирование 

сообщений, записанных с помощью неравномерных кодов. Условие Фано. Построение 

однозначно декодируемых кодов с помощью дерева. Граф Ал.А.Маркова. Единицы 

измерения количества информации. Алфавитный подход к оценке количества информации. 

Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чисел в позиционной 

системе счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак 

делимости числа на основание системы счисления. Алгоритм перевода целого числа из P- 

ичной системы счисления в десятичную. Алгоритм перевода конечной P-ичной дроби в 

десятичную. Алгоритм перевода целого числа из десятичной системы счисления в P-ичную. 

Перевод конечной десятичной дроби в P-ичную. Двоичная, восьмеричная и 

шестнадцатеричная системы счисления, связь между ними. Арифметические операции в 

позиционных системах счисления. Троичная уравновешенная система счисления. Двоично- 

десятичная система счисления. 

Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стандарт 

UNICODE. Кодировка UTF-8. Определениеинформационного объёматекстовых сообщений. 

Кодирование изображений. Оценка информационного объёма графических данных 

при заданных разрешении и глубине кодирования цвета. Цветовые модели. Векторное 

кодирование. Форматы графических файлов. Трёхмерная графика. Фрактальная графика. 

Кодированиезвука.Оценкаинформационногообъёмазвуковыхданных при заданных 

частоте дискретизации и разрядности кодирования. 

Алгебралогики.Понятиевысказывания.Высказывательныеформы(предикаты). 

Кванторысуществованияивсеобщности. 

Логические операции. Таблицы истинности. Логические выражения. Логические 

тождества. Доказательство логических тождеств с помощью таблиц истинности. Логические 
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операциииоперациинад множествами. 

Законыалгебрылогики.Эквивалентныепреобразованиялогическихвыражений. 

Логическиеуравненияисистемы уравнений. 

Логические функции. Зависимость количества возможных логических функций от 

количества аргументов. Полные системы логических функций. 

Каноническиеформылогическихвыражений.Совершенныедизъюнктивные и 

конъюнктивные нормальные формы, алгоритмы их построения по таблице истинности. 

Логические элементы в составе компьютера. Триггер. Сумматор. Многоразрядный 

сумматор.Построениесхемналогическихэлементахпозаданномулогическомувыражению. 

Запись логического выражения по логической схеме. Микросхемы и технология их 

производства. 

Представление целых чисел в памяти компьютера. Ограниченность диапазона чисел 

при ограничении количества разрядов. Переполнение разрядной сетки. Беззнаковые и 

знаковые данные. Знаковый бит. Двоичный дополнительный код отрицательных чисел. 

Побитовые логические операции. Логический, арифметический и циклическийсдвиги. 

Шифрование с помощью побитовой операции «исключающее ИЛИ». 

Представлениевещественныхчиселвпамятикомпьютера.Значащаячасть и порядок 

числа. Диапазон значений вещественных чисел. Проблемы хранения вещественных чисел, 

связанные с ограничением количества разрядов. Выполнение операций с вещественными 

числами, накопление ошибок при вычислениях. 

Алгоритмыи программирование. 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат. 

Этапы решения задач на компьютере. Инструментальные средства: транслятор, 

отладчик, профилировщик. Компиляция и интерпретация программ. Виртуальные машины. 

Интегрированная среда разработки. Методы отладки программ. Использование 

трассировочных таблиц. Отладочный вывод. Пошаговое выполнение программы. Точки 

останова. Просмотр значений переменных. 

Язык программирования (Python, Java, C++, C#). Типы данных: целочисленные, 

вещественные, символьные, логические. Ветвления. Сложные условия. Циклы с условием. 

Циклы по переменной. Взаимозаменяемость различных видов циклов. Инвариант цикла. 

Составление цикла с использованием заранее определённого инварианта цикла. 

Документирование программ. Использование комментариев. Подготовка описания 

программы и инструкции для пользователя. 

Алгоритмыобработкинатуральныхчисел,записанныхвпозиционныхсистемах 
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счисления: разбиение записи числа на отдельные цифры, нахождение суммы и произведения 

цифр, нахождение максимальной (минимальной) цифры. 

Нахождениевсехпростыхчиселвзаданномдиапазоне.Представлениечисла в виде 

набора простых сомножителей. Алгоритм быстрого возведения в степень. 

Обработка данных, хранящихся в файлах. Текстовые и двоичные файлы. Файловые 

переменные (файловые указатели). Чтение из файла. Запись в файл. 

Разбиение задачи на подзадачи. Подпрограммы (процедуры и функции). Рекурсия. 

Рекурсивные объекты (фракталы). Рекурсивные процедуры и функции. Использование стека 

для организации рекурсивных вызовов. 

Использование стандартной библиотеки языка программирования. Подключение 

библиотек подпрограмм сторонних производителей. Модульный принцип построения 

программ. 

Численные методы. Точное и приближённое решения задачи. Численные методы 

решения уравнений: метод перебора, метод половинного деления. Приближённое 

вычисление длин кривых. Вычисление площадей фигур с помощью численных методов 

(метод прямоугольников, метод трапеций). Поиск максимума (минимума) функции одной 

переменной методом половинного деления. 

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для 

обработки символьных строк. Алгоритмы обработки символьных строк: подсчёт количества 

появлений символа в строке, разбиение строки на слова по пробельным символам, поиск 

подстроки внутри данной строки, замена найденной подстроки на другую строку. Генерация 

всех слов в некотором алфавите, удовлетворяющих заданным ограничениям.Преобразование 

числа в символьную строку и обратно. 

Массивы и последовательности чисел. Вычисление обобщённых характеристик 

элементов массива или числовой последовательности (суммы, произведения, среднего 

арифметического, минимального и максимального элементов, количества элементов, 

удовлетворяющих заданному условию). Линейный поиск заданного значения в массиве. 

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (метод пузырька, 

метод выбора, сортировка вставками). Сортировка слиянием. Быстрая сортировка массива 

(алгоритм QuickSort). Двоичный поиск в отсортированном массиве. 

Двумерные массивы (матрицы). Алгоритмы обработки двумерных массивов: 

заполнениедвумерногочисловогомассивапозаданнымправилам,поискэлемента в двумерном 

массиве, вычисление максимума (минимума) и суммы элементов двумерного массива, 

перестановка строк и столбцов двумерного массива. 

Разработка программ для решения простых задач анализа данных (очистка данных, 

классификация, анализ отклонений). 
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Информационныетехнологии. 

Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии и 

грамматики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использование стилей. 

Структурированные текстовые документы. Сноски, оглавление. Коллективная работа с 

документами. Инструменты рецензирования в текстовых процессорах. Облачные сервисы. 

Деловая переписка. Реферат. Правила цитирования источников и оформления 

библиографических ссылок. Оформление списка литературы. Стандартыбиблиографических

 описаний. Знакомство 

с компьютерной вёрсткой текста. Технические средства ввода текста. Специализированные 

средства редактирования математических текстов. 

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, классификация, 

кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач анализа данных: сбор 

первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, 

преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов. Программные 

средства и интернет-сервисы для обработки и представления данных. Большие данные. 

Машинное обучение. Интеллектуальный анализ данных. 

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего (наименьшего) значения диапазона. Вычисление 

коэффициента корреляции двух рядов данных. Построение столбчатых, линейчатых и 

круговых диаграмм. Построение графиков функций. Подбор линии тренда, решение задач 

прогнозирования. 

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра. Оптимизация как 

поискнаилучшего решениявзаданных условиях.Целеваяфункция,ограничения.Локальные и 

глобальный минимумы целевой функции. Решение задач оптимизации с помощью 

электронных таблиц. 

Содержаниеобученияв11 классе. 

Теоретическиеосновыинформатики. 

Теоретические подходы к оценке количества информации. Закон аддитивности 

информации. Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 

Алгоритмы сжатия данных. Алгоритм RLE. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW. 

Алгоритмы сжатия данных с потерями. Уменьшение глубины кодирования цвета. Основные 

идеи алгоритмов сжатия JPEG, MP3. 

Скорость передачи данных. Зависимость времени передачи от информационного 

объёма данных и характеристик канала связи. Причины возникновения ошибок при передаче 

данных. Коды, позволяющие обнаруживать и исправлять ошибки, возникающие 

припередачеданных.РасстояниеХэмминга.Кодированиесповторениембитов.Коды 



280 
 

Хэмминга. 

Системы.Компонентысистемыиихвзаимодействие.Системныйэффект.Управление как 

информационный процесс. Обратная связь. 

Модели и моделирование. Цель моделирования. Адекватность моделимоделируемому 

объекту или процессу, цели моделирования. Формализация прикладных задач. 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 

человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Описание графов с помощью матриц 

смежности, весовых матриц, списков смежности. Решение алгоритмических задач,связанных 

с анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа, определение 

количества различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа). 

Деревья. Бинарное дерево. Деревья поиска. Способы обхода дерева. Представление 

арифметических выражений в виде дерева. Дискретные игры двух игроков с полной 

информацией. Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры в табличной 

форме. Выигрышные и проигрышные позиции. Выигрышные стратегии. 

Средстваискусственногоинтеллекта.Сервисымашинногоперевода и распознавания 

устной речи. Когнитивные сервисы. Идентификация и поиск изображений, распознавание 

лиц. Самообучающиеся системы. Искусственный интеллект в компьютерных играх. 

Использование методов искусственного интеллекта в обучающих системах. Использование 

методов искусственного интеллекта в робототехнике. Интернет вещей. Перспективы 

развития компьютерных интеллектуальных систем. Нейронные сети. 

Алгоритмыи программирование. 

Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга как универсальная модель 

вычислений. Тезис Чёрча–Тьюринга. Машина Поста. Нормальные алгорифмы Маркова. 

Алгоритмически неразрешимые задачи. Задача останова. Невозможность автоматической 

отладки программ. 

Оценка сложности вычислений. Время работы и объём используемой памяти, их 

зависимость от размера исходных данных. Оценка асимптотической сложности алгоритмов. 

Алгоритмы полиномиальной сложности. Переборные алгоритмы. Примеры различных 

алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную сложность. 

Поиск простых чисел в заданном диапазоне с помощью алгоритма «решето 

Эратосфена». 

Многоразрядныецелыечисла,задачидлиннойарифметики. 

Словари(ассоциативныемассивы,отображения).Хэш-таблицы.Построение 
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алфавитно-частотногословарядлязаданного текста. 

Анализтекстанаестественномязыке.Выделениепоследовательностей по шаблону. 

Регулярные выражения. Частотный анализ. 

Стеки. Анализ правильности скобочного выражения. Вычисление арифметического 

выражения, записанного в постфиксной форме. 

Очереди.Использованиеочередидлявременногохранения данных. 

Связныесписки.Реализациястекаиочередиспомощьюсвязныхсписков. 

Алгоритмы на графах. Построение минимального остовного дерева взвешенного 

связного неориентированного графа. Обход графа в глубину. Обход графа в ширину. 

Количество различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа. 

Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Флойда–Уоршалла. 

Деревья. Реализация дерева с помощью ссылочных структур. Двоичные (бинарные) 

деревья. Построение дерева для заданного арифметического выражения. Рекурсивные 

алгоритмы обхода дерева. Использование стека и очереди для обхода дерева. 

Динамическое программирование как метод решения задач с сохранением 

промежуточных результатов. Задачи, решаемые с помощью динамического 

программирования: вычисление рекурсивных функций, подсчёт количества вариантов, 

задачи оптимизации. 

Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. 

Свойства и методы объектов. Объектно-ориентированный анализ. Разработка программ на 

основе объектно-ориентированного подхода. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 

Средыбыстройразработкипрограмм.Проектированиеинтерфейсапользователя. 

Использованиеготовыхуправляемыхэлементовдляпостроенияинтерфейса. 

Обзорязыковпрограммирования.Понятиеопарадигмахпрограммирования. Изучение 

второго языка программирования. 

Информационныетехнологии 

Этапы компьютерно-математического моделирования: постановка задачи, разработка 

модели, тестирование модели, компьютерный эксперимент, анализ результатов 

моделирования. 

Дискретизация при математическом моделировании непрерывных процессов. 

Моделированиедвижения.Моделированиебиологическихсистем.Математическиемоделив 

экономике. Вычислительные эксперименты с моделями. Компьютерное моделирование 

систем управления. 

Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Оценка 

числовых параметров моделируемых объектов и процессов. Восстановление зависимостейпо 

результатам эксперимента. 
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Вероятностныемодели.МетодыМонте-Карло.Имитационноемоделирование. 

Системымассового обслуживания. 

Табличные(реляционные)базыданных.Таблица–представлениесведенийоб 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. 

Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и фильтрация данных. Запросы на выборку 

данных. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля в запросах. 

Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Внешний ключ. 

Целостность базы данных. Запросы к многотабличным базам данных. Основные принципы 

нормализации баз данных. Язык управления данными SQL. Создание простых запросов на 

языке SQL на выборку данных из одной таблицы. 

Нереляционныебазыданных.Экспертныесистемы. 

Интернет-приложения.Понятиеосервернойиклиентскойчастяхсайта.Технология 

«клиент–сервер»,еёдостоинстваинедостатки.ОсновыязыкаHTML и каскадных таблиц стилей 

(CSS). Сценарии на языке JavaScript. Формы на веб-странице. 

Размещениевеб-сайтов.Услугахостинга.Загрузкафайловнасайт. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств). Графический 

редактор. Разрешение. Кадрирование. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция 

уровней, коррекция цвета. Обесцвечивание цветных изображений. Ретушь. Работа с 

областями. Фильтры. 

Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя. Каналы. Сохранение 

выделенной области. Подготовка иллюстраций для веб-сайтов. Анимированныеизображения. 

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, 

распределение. Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Использование 

контуров. Векторизация растровых изображений. 

Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. Сеточные модели. 

Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. Аддитивные технологии (3D- 

принтеры). Понятие о виртуальной реальности и дополненной реальности. 

Планируемые результаты освоения программы по информатике (углублённый 

уровень) на уровне среднего общего образования. 

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционнымценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации средствами учебного предмета основных направлений воспитательной 
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деятельности. 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезакона 

иправопорядка,соблюдениеосновополагающихнорминформационногоправа и 

информационной безопасности; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в 

виртуальном пространстве; 

2) патриотическоговоспитания: 

ценностноеотношениекисторическомунаследию,достижениямРоссии 

внауке,искусстве,технологиях,пониманиезначенияинформатикикакнауки в жизни 

современного общества; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества; 

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанного на 

использовании информационных технологий; 

5) физическоговоспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью, в том числе за счёт соблюдения требований безопасной эксплуатации 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудовоговоспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях 

науки информатики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 
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7) экологическоговоспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвития 

науки, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт 

понимания роли информационных ресурсов, информационных процессов иинформационных 

технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного 

общества; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

Впроцесседостиженияличностныхрезультатовосвоенияпрограммы по информатике у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцели 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; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, отраженные в 

универсальных учебных действиях, а именно - познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогические действия: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения,классификации и 

обобщения; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 
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выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

владеть видами деятельности 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, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлятьпричинно-следственныесвязииактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезу 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; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работасинформацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 
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создаватьтекстывразличныхформатахсучётомназначенияинформациии целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферах жизни; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковых средств. 

2) совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оцениватькачествосвоеговкладаикаждого участникакомандывобщийрезультатпо 

разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

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

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучётомимеющихсяресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновым ситуациям; 

расширятьрамки учебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность 

за решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

способствоватьформированию ипроявлениюширокой эрудиции в разныхобластях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности. 

3) принятиясебяи других: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткии достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

Предметные результаты: 

владениепредставлениямиоролиинформацииисвязанныхснейпроцессов 

вприроде,техникеиобществе,понятиями«информация»,«информационныйпроцесс», 

«система»,«компонентысистемы»,«системныйэффект»,«информационнаясистема», 

«система управления», владение методами поиска информации в сети Интернет, умение 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет, умение характеризовать 

большие данные, приводить примеры источников их получения и направления 

использования, умение классифицировать основные задачи анализа данных 

(прогнозирование, классификация, кластеризация, анализ отклонений), понимать 

последовательность решения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и 

оценка качества данных, выбор и/или построение модели, преобразование данных, 

визуализация данных, интерпретация результатов; 

пониманиеосновныхпринциповустройстваифункционированиясовременных 
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стационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных технологий, 

владение навыками работы с операционными системами, основными видами программного 

обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, о 

базовых принципах организации и функционирования компьютерных сетей, об общих 

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

пониманиеугрозинформационнойбезопасности,использованиеметодов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих 

незаконное распространение персональных данных, соблюдение требований техники 

безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового 

окружения, понимание правовых основ использования компьютерных программ, баз данных 

и работы в сети Интернет; 

понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, 

умение определять информационный объём текстовых, графических и звуковых данных при 

заданных параметрах дискретизации, умение определять среднюю скорость передачи 

данных, оценивать изменение времени передачи при изменении информационного объёма 

данных и характеристик канала связи; 

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений (префиксные коды), использовать простейшие коды, которые позволяют 

обнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных, строить код, обеспечивающий 

наименьшую возможную среднюю длину сообщения при известной частоте символов, 

пояснять принципы работы простых алгоритмов сжатия данных; 

умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, 

алгоритма построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным 

основанием и построения числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной 

системе счисления с заданным основанием, умение выполнять арифметические операции в 

позиционных системах счисления, умение выполнять преобразования логических 

выражений, используя законы алгебры логики, умение строить логическое выражение в 

дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных формах по заданной таблице истинности, 

исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные, решатьнесложные 

логические уравнения и системы уравнений, умение решать алгоритмические задачи, 

связанные с анализом графов (задачи построения оптимального пути между вершинами 

графа, определения количества различных путей между вершинами ориентированного 

ациклического графа), умение использовать деревья при анализе и построении кодов и для 

представления арифметических выражений, при решении задач поиска и сортировки, умение 

строить дерево игры по заданному алгоритму, разрабатывать и 
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обосновыватьвыигрышнуюстратегиюигры; 

понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации (запись 

чиселвпозиционнойсистемесчисления,нахождениевсехпростыхчисел в заданном диапазоне, 

обработка многоразрядных целых чисел, анализ символьных строк и других), алгоритмов 

поиска и сортировки, умение определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов 

(суммирование элементов массива, сортировка массива, переборные алгоритмы, двоичный 

поиск) и приводить примеры нескольких алгоритмов разной сложности для решения одной 

задачи; 

владение универсальным языком программирования высокого уровня (Python, Java, 

C++, C#), представлениями о базовых типах данных и структурах данных, умение 

использовать основные управляющие конструкции, умение осуществлять анализ 

предложенной программы: определять результаты работы программы при заданных 

исходных данных, определять, при каких исходных данных возможно получение указанных 

результатов, выявлять данные, которые могут привести к ошибке в работе программы, 

формулировать предложения по улучшению программного кода; 

умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, умение 

использовать в программах данные различных типов с учётом ограничений на диапазон их 

возможных значений, применять при решении задач структуры данных (списки, словари, 

стеки, очереди, деревья), использовать базовые операции со структурами данных, применять 

стандартные и собственные подпрограммы для обработки числовых данных и символьных 

строк, использовать при разработке программ библиотеки подпрограмм, знать 

функциональные возможности инструментальных средств среды разработки, умение 

использовать средства отладки программ в среде программирования, умение 

документировать программы; 

умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств и облачных 

сервисов, умение создавать веб-страницы, умение использовать электронные таблицы для 

анализа, представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений, выбор 

оптимального решения, подбор линии тренда, решение задач прогнозирования), владение 

основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними, 

умение использовать табличные (реляционные) базы данных (составлять запросы в базах 

данных, выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную 

базу данных) и справочные системы; 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных 
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в ходе моделирования, оценивать адекватность модели моделируемому объекту или 

процессу, представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное  пространство 

с использованием различных средств цифровых технологий, понимание возможностей 

цифровых сервисов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов,понимание 

основных принципов работы, возможностей и ограничения применения технологий 

искусственного интеллекта в различных областях, наличие представлений округе решаемых 

задач машинного обучения (распознавания, классификации и прогнозирования)  

 наличие  представлений об использовании 

информационных технологий в различных профессиональных сферах. 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯРАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ 

«ФИЗИКА»(БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ). 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) 

(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа 

по физике, физика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по физике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения физики, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в 

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

планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по физике включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего 

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

Пояснительнаязаписка. 

Программа по физике базового уровня на уровне среднего общего образования 

разработана на основе положений и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования, а также с учётом федеральной 

программы воспитания и концепции преподавания учебного предмета «Физика» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

Содержаниепрограммыпофизикенаправленонаформированиеестественно-

научнойкартинымираобучающихся10–11классовприобучении их физике на базовом уровне 

на основе системно-деятельностного подхода. Программа по 

физикесоответствуеттребованиямФедеральногогосударственногообразовательного 
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стандарта среднего общего образования к планируемым личностным, предметным и 

метапредметным результатам обучения, а также учитывает необходимость реализации 

межпредметных связей физики 

с естественно-научными учебными предметами. В ней определяются основные цели 

изученияфизикинауровнесреднегообщегообразования,планируемыерезультатыосвоения 

курса физики: личностные, метапредметные, предметные (на базовом уровне). 

Программапофизике включает: 

Планируемые результаты освоения курса физики на базовом уровне, в том числе 

предметные результаты по годам обучения; 

Содержаниеучебногопредмета«Физика»погодамобучения; 

Программа по физике может быть использована учителями как основа для 

составления своих рабочих программ. При разработке рабочей программы в тематическом 

планировании должны быть учтены возможности использования электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных 

ресурсов), реализующими дидактические возможности информационно-коммуникационных 

технологий, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Программапофизикенесковываеттворческуюинициативуучителейипредоставляетвозм

ожностьдляреализацииразличныхметодическихподходов к организации обучения физике 

при условии сохранения обязательной части содержания курса. 

Физикакакнаукаонаиболееобщихзаконахприроды,выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, 

биологией, физической географией и астрономией. Использование и активное применение 

физических знаний определяет характер и развитие разнообразных технологий в сфере 

энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых материалов 

сзаданнымисвойствамиидругих.Изучениефизикивноситосновнойвклад в формирование 

естественно-научной картины мира обучающихся, в формирование умений применять 

научный метод познания при выполнении ими учебных исследований. 

В основу курса физики средней школы положен ряд идей, которые можно 

рассматривать как принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, он 

содержитматериализвсехразделовфизики,включаеткаквопросыклассической,таки 
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современнойфизики. 

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокруг 

физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о структурных 

уровнях материи, веществе и поле. 

Идея гуманитаризации. Её реализация предполагает использование гуманитарного 

потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, а 

также с мировоззренческими, нравственными и экологическими проблемами. 

Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство 

сширокимкругомтехническихитехнологических приложенийизученных теорийизаконов. 

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, 

посвящённыхэкологическимпроблемамсовременности,которыесвязаныс развитием техники 

и технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользования и 

экологической безопасности. 

Стержневыми элементами курса физики средней школы являются физические теории 

(формирование представлений о структуре построения физической теории, роли 

фундаментальных законов и принципов в современных представлениях о природе, границах 

применимости теорий, для описания естественно-научных явлений и процессов). 

Системно-деятельностныйподходвкурсефизикиреализуется прежде всего за счёт 

организации экспериментальной деятельности обучающихся. Для базового уровня курса 

физики – это использование системы фронтальных кратковременных экспериментов и 

лабораторных работ, которые в программе по физике объединены в общий список 

ученических практических работ. Выделение в указанном перечне лабораторных работ, 

проводимых для контроля и оценки, осуществляется участниками образовательного процесса

 исходя 

изособенностейпланированияиоснащениякабинетафизики.Приэтомобеспечивается овладение

 обучающимися умениями проводить косвенные измерения, исследования 

зависимостей физических величин и постановку опытов по проверке предложенных гипотез. 

Большоевниманиеуделяетсярешениюрасчётныхикачественныхзадач.Приэтом 

длярасчётныхзадачприоритетомявляютсязадачисявнозаданнойфизическоймоделью, 

позволяющие применять изученные законы и закономерности как из одного раздела 

курса,так и интегрируя знания из разных разделов. Для качественных задач приоритетом 

являются задания на объяснение протекания физических явлений и процессов в окружающей 

жизни,требующие выбора физической модели для ситуации практико-ориентированного 

характера. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования к материально-техническому обеспечению учебного 

процессабазовыйуровенькурсафизикивсреднейшколедолженизучатьсявусловиях 
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предметного кабинета физики или в условиях интегрированного кабинета предметов 

естественно-научного цикла. В кабинете физики должно быть необходимое лабораторное 

оборудование 

для выполнения указанных в программе по физике ученических практических работ и 

демонстрационное оборудование. 

Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом 

минимальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе по 

физике ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, 

эмпирических и фундаментальных законов, их технических применений. 

Лабораторноеоборудованиедля ученических практических работформируется ввиде 

тематических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двух 

обучающихся. Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть 

построены на комплексном использовании аналоговых и цифровых приборов, а также 

компьютерных измерительных систем в виде цифровых лабораторий. 

Основнымицелямиизученияфизикивобщемобразованииявляются: 

Формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, 

развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

Развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

Формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики; 

Формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и 

научных доказательств; 

Формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, 

техники и технологий. 

Достижениеэтихцелейобеспечиваетсярешениемследующихзадачв процессе изучения 

курса физики на уровне среднего общего образования: 

Приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую физику и 

элементы астрофизики; 

Формирование умений применять теоретические знания для объяснения физических 

явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

Освоение способов решения различных задач с явно заданной физической моделью, 

задач, подразумевающих самостоятельное создание физической модели, адекватной 

условиям задачи; 

Пониманиефизическихосновипринциповдействиятехническихустройств 
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итехнологическихпроцессов,ихвлияниянаокружающуюсреду; 

Овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверности 

полученного результата; 

Создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой 

деятельности. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияфизики-136часов:в10классе- 

68часов (2часавнеделю),в11классе-68 часов(2часавнеделю). 

Любая рабочая программа должна полностью включать в себя содержание данной 

программы по физике. 

Вотдельныхслучаяхкурсфизикибазовогоуровняможетизучатьсяв объёме 204 часа за 

два года обучения (3 ч в неделю в 10 и 11 классах). В этом случае увеличивается не менее 

чем до 20 ч резервное время, которое используется учителем для изучения вопросов, тесно 

связанных с выбранным профилем обучения, и увеличивается учебная нагрузка, отводимая 

на изучение механики, молекулярной физики и электродинамики, за счёт расширения числа 

лабораторных работ исследовательского характера и уроков решения качественных и 

расчётных задач. 

Содержаниеобученияв10 классе. 

Раздел1.Физикаиметодынаучного познания. 

Физика–наукаоприроде.Научныеметодыпознанияокружающегомира.Рольэксперимента и 

теории в процессе познания природы. Эксперимент в физике. 

Моделированиефизическихявленийипроцессов.Научныегипотезы.Физические законы 

и теории. Границы применимости физических законов. Принцип соответствия. 

Рольиместофизикивформированиисовременнойнаучнойкартинымира,в практической 

деятельности людей. 

Демонстрации 

Аналоговыеицифровыеизмерительныеприборы,компьютерныедатчики. 

Раздел 2. Механика. 

Тема1.Кинематика 

Механическое движение. Относительность механического движения. Системаотсчёта. 

Траектория. 

Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение 

материальной точки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений и 

сложение скоростей. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости 

координат, скорости, ускорения, пути и перемещения материальной точки от времени. 
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Свободноепадение.Ускорениесвободногопадения. 

Криволинейноедвижение.Движениематериальнойточкипоокружности 

спостояннойпомодулюскоростью.Угловаяскорость,линейнаяскорость.Период и частота 

обращения. Центростремительное ускорение. 

Технические устройства и практическое применение: спидометр, движение снарядов, 

цепные и ремённые передачи. 

Демонстрации 

Модельсистемыотсчёта,иллюстрациякинематическиххарактеристикдвижения. Преобразование 

движений с использованием простых механизмов. 

Падениетелввоздухеивразреженном пространстве. 

Наблюдениедвижениятела,брошенногоподугломкгоризонтуигоризонтально. 

Измерение ускорения свободного падения. 

Направлениескоростипридвижениипоокружности. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Изучениенеравномерногодвижениясцельюопределениямгновеннойскорости. 

Исследованиесоотношениямеждупутями,пройденнымителом 

запоследовательныеравныепромежуткивремениприравноускоренномдвижении с начальной 

скоростью, равной нулю. 

Изучение движения шарика в вязкой жидкости. 

Изучениедвижениятела,брошенногогоризонтально. 

Тема 2. Динамика. 

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчёта. 

Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона 

для материальной точки. Третий закон Ньютона для материальных точек. 

Законвсемирноготяготения.Силатяжести.Перваякосмическаяскорость. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Трение. Виды трения (покоя, скольжения, качения). Сила трения. Сухое трение. Сила 

трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. Сила сопротивления при 

движении тела в жидкости или газе. 

Поступательноеивращательноедвижениеабсолютнотвёрдоготела. 

Моментсилыотносительноосивращения.Плечосилы.Условияравновесиятвёрдого 

тела. 

Технические устройства и практическое применение: подшипники, движение 

искусственныхспутников. 

Демонстрации 
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Явлениеинерции. 

Сравнениемассвзаимодействующихтел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерениесил. 

Сложениесил. 

Зависимостьсилыупругостиотдеформации. 

Невесомость.Вестелаприускоренномподъёмеипадении. 

Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения. 

Условияравновесиятвёрдоготела.Видыравновесия. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение движения бруска по наклонной плоскости. 

Исследованиезависимостисилупругости,возникающихвпружинеирезиновомобразце, 

от их деформации. 

Исследованиеусловийравновесиятвёрдоготела,имеющегоосьвращения. Тема 

3. Законы сохранения в механике. 

Импульс материальной точки (тела), системы материальных точек. Импульс силы 

иизменение импульса тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работасилы.Мощностьсилы. 

Кинетическаяэнергияматериальнойточки.Теоремаобизменениикинетическойэнергии. 

Потенциальнаяэнергия.Потенциальнаяэнергияупругодеформированнойпружины. 

Потенциальнаяэнергиятелавблизиповерхности Земли. 

Потенциальныеинепотенциальныесилы.Связьработынепотенциальныхсилс изменением 

механической энергии системы тел. Закон сохранения механической энергии. 

Упругиеинеупругиестолкновения. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:водомёт,копёр,пружинный 

пистолет, движение ракет. 

Демонстрации 

Законсохраненияимпульса. 

Реактивное движение. 

Переходпотенциальнойэнергиивкинетическуюиобратно. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Изучениеабсолютнонеупругогоудараспомощьюдвуходинаковыхнитяныхмаятников. 

Исследование связи работы силы с изменением механической энергии тела 

на примере растяжения резинового жгута. 
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Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика. 

Тема1.Основымолекулярно-кинетическойтеории. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование. 

Броуновское движение. Диффузия. Характер движения и взаимодействия частиц вещества. 

Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств вещества на основе 

этих моделей. Масса и размеры молекул. Количество вещества. Постоянная Авогадро. 

Тепловоеравновесие.Температураиеёизмерение.Шкалатемператур Цельсия. 

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

идеальногогаза.Абсолютнаятемпературакак мерасреднейкинетическойэнергиитеплового 

движения частиц газа. Шкала температур Кельвина. Газовые законы. Уравнение 

Менделеева–Клапейрона. Закон Дальтона. Изопроцессы в идеальном газе с постоянным 

количеством вещества. Графическое представление изопроцессов: изотерма, изохора, 

изобара. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:термометр,барометр. 

Демонстрации 

Опыты, доказывающие дискретное строение вещества, фотографии молекул 

органических соединений. 

Опытыподиффузиижидкостейигазов. 

Модель броуновского движения. 

МодельопытаШтерна. 

Опыты,доказывающиесуществованиемежмолекулярноговзаимодействия. 

Модель, иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда. 

Опыты,иллюстрирующиеуравнениесостоянияидеальногогаза,изопроцессы. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Определениемассывоздухавкласснойкомнатенаосновеизмеренийобъёмакомнаты, 

давления и температуры воздуха в ней. 

Исследованиезависимостимеждупараметрамисостоянияразреженногогаза. Тема 2. 

Основы термодинамики. 

Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы и 

способы её изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия одноатомного 

идеального газа. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная 

теплоёмкость вещества. Количество теплоты при теплопередаче. 

Понятиеобадиабатномпроцессе.Первыйзаконтермодинамики.Применениепервого 

закона термодинамики к изопроцессам. Графическая интерпретация работы газа. 

Второйзаконтермодинамики.Необратимостьпроцессоввприроде. 

Тепловыемашины.Принципыдействиятепловыхмашин.Преобразованияэнергиив 
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тепловых машинах. Коэффициент полезного действия тепловой машины. Цикл Карно и его 

коэффициент полезного действия. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Технические устройства и практическое применение: двигатель внутреннего 

сгорания, бытовой холодильник, кондиционер. 

Демонстрации 

Изменениевнутреннейэнергиителаприсовершенииработы:вылетпробкииз бутылки под 

действием сжатого воздуха, нагревание эфира в латунной трубке путём трения 

(видеодемонстрация). 

Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче. 

Опытпоадиабатномурасширениювоздуха(опытсвоздушнымогнивом). 

Моделипаровойтурбины,двигателявнутреннегосгорания,реактивногодвигателя. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Измерениеудельнойтеплоёмкости. 

Тема3.Агрегатныесостояниявещества. Фазовыепереходы. 

Парообразованиеиконденсация.Испарениеикипение.Абсолютнаяи относительная 

влажность воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплота парообразования. Зависимость 

температуры кипения от давления. 

Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов. 

Жидкие кристаллы. Современные материалы. Плавление и кристаллизация. Удельнаятеплота 

плавления. Сублимация. 

Уравнениетепловогобаланса. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:гигрометр 

ипсихрометр,калориметр,технологииполучениясовременныхматериалов, в том числе 

наноматериалов, и нанотехнологии. 

Демонстрации 

Свойства насыщенных паров. 

Кипениеприпониженномдавлении. 

Способы измерения влажности. 

Наблюдениенагреванияиплавлениякристаллическоговещества. 

Демонстрация кристаллов. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Измерениеотносительнойвлажностивоздуха. 

Раздел 4. Электродинамика. 

Тема1.Электростатика. 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Проводники,диэлектрикииполупроводники.Законсохраненияэлектрическогозаряда. 
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Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный электрический заряд. 

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Линии напряжённости электрического поля. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Проводники 

и диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость. 

Электроёмкость. Конденсатор. Электроёмкость плоского конденсатора. Энергия 

заряженного конденсатора. 

Технические устройства и практическое применение: электроскоп, электрометр, 

электростатическая защита, заземление электроприборов, конденсатор, копировальный 

аппарат, струйный принтер. 

Демонстрации 

Устройствоипринципдействияэлектрометра. 

Взаимодействие наэлектризованных тел. 

Электрическое поле заряженных тел. 

Проводникивэлектростатическомполе. 

Электростатическая защита. 

Диэлектрикивэлектростатическомполе. 

Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от площади пластин, расстояния 

между ними и диэлектрической проницаемости. 

Энергиязаряженногоконденсатора. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Измерениеэлектроёмкости конденсатора. 

Тема2.Постоянныйэлектрическийток.Токивразличныхсредах. 

Электрическийток.Условиясуществованияэлектрическоготока.Источникитока. 

Силатока.Постоянный ток. 

Напряжение.ЗаконОмадляучасткацепи. 

Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление вещества. Последовательное, 

параллельное, смешанное соединение проводников. 

Работаэлектрическоготока.ЗаконДжоуля–Ленца.Мощностьэлектрическоготока. 

Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для 

полной (замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание. 

Электронная проводимость твёрдых металлов. Зависимость сопротивления металлов 

от температуры. Сверхпроводимость. 

Электрическийтокввакууме.Свойстваэлектронныхпучков. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

Свойстваp–n-перехода.Полупроводниковыеприборы. 
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Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Электролитическая 

диссоциация. Электролиз. 

Электрическийтоквгазах.Самостоятельныйинесамостоятельныйразряд.Молния. 

Плазма. 

Технические устройства и практическое применение: амперметр, вольтметр, реостат, 

источники тока, электронагревательные приборы, электроосветительные приборы,термометр 

сопротивления, вакуумный диод, термисторы и фоторезисторы, полупроводниковый диод, 

гальваника. 

Демонстрации 

Измерениесилытокаи напряжения. 

Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площади 

поперечного сечения и материала. 

Смешанноесоединениепроводников. 

Прямоеизмерениеэлектродвижущейсилы.Короткоезамыканиегальваническогоэлемент

а и оценка внутреннего сопротивления. 

Зависимостьсопротивленияметалловоттемпературы. 

Проводимость электролитов. 

Искровойразрядипроводимостьвоздуха. 

Односторонняя проводимость диода. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Изучениесмешанногосоединениярезисторов. 

Измерениеэлектродвижущейсилыисточникатокаиеговнутреннегосопротивления. Наблюдение 

электролиза. 

Межпредметныесвязи. 

Изучение курса физики базового уровня в 10 классе осуществляется с учётом 

содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии 

и технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: 

явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, линейная функция, парабола, гипербола, 

их графики и свойства, тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, 

основное тригонометрическое тождество, векторы и их проекции на оси координат,сложение 

векторов. 

Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен 

живыхорганизмов(видытеплопередачи,тепловоеравновесие),электрическиеявленияв 
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живойприроде. 

Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль вещества, 

молярная масса, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов, электрические свойства 

металлов, электролитическая диссоциация, гальваника. 

География:влажностьвоздуха,ветры,барометр,термометр. 

Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёт трения в 

технике, подшипники, использование закона сохранения импульса в технике (ракета,водомёт 

и другие), двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, бытовой холодильник, 

кондиционер, технологии получения современных материалов, в том числе наноматериалов, 

и нанотехнологии, электростатическая защита, заземление электроприборов, ксерокс, 

струйный принтер, электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, 

гальваника. 

Содержаниеобученияв11классе. Раздел 

4. Электродинамика. 

Тема3.Магнитноеполе.Электромагнитная индукция. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле.Вектор 

магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции. 

Картина линий магнитной индукции поля постоянных магнитов. 

Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного поля 

длинногопрямогопроводникаизамкнутогокольцевогопроводника,катушкистоком.Опыт 

Эрстеда. Взаимодействие проводников с током. 

СилаАмпера,еёмодульинаправление. 

СилаЛоренца,еёмодульинаправление.Движениезаряженнойчастицы в однородном 

магнитном поле. Работа силы Лоренца. 

Явлениеэлектромагнитнойиндукции.Потоквекторамагнитнойиндукции. 

Электродвижущаясилаиндукции.ЗаконэлектромагнитнойиндукцииФарадея. 

Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила индукции в проводнике, 

движущемся поступательно в однородном магнитном поле. 

ПравилоЛенца. 

Индуктивность.Явлениесамоиндукции.Электродвижущаясиласамоиндукции. 

Энергия магнитного поля катушки с током. 

Электромагнитноеполе. 

Технические устройства и практическое применение: постоянные магниты, 

электромагниты, электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционная печь. 

Демонстрации 

ОпытЭрстеда. 
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Отклонениеэлектронногопучкамагнитнымполем. Линии 

индукции магнитного поля. 

Взаимодействиедвухпроводниковстоком. Сила 

Ампера. 

ДействиесилыЛоренцанаионыэлектролита. 

Явление электромагнитной индукции. 

ПравилоЛенца. 

Зависимостьэлектродвижущейсилыиндукцииотскоростиизменениямагнитного потока. 

Явлениесамоиндукции. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Изучениемагнитногополякатушкистоком. 

Исследованиедействияпостоянногомагнитанарамкустоком. 

Исследование явления электромагнитной индукции. 

Раздел5.Колебанияиволны. 

Тема1.Механическиеиэлектромагнитныеколебания. 

Колебательная система. Свободные механические колебания. Гармонические 

колебания. Период, частота, амплитуда и фаза колебаний. Пружинный маятник. 

Математический маятник. Уравнение гармонических колебаний. Превращение энергии при 

гармонических колебаниях. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном 

колебательном контуре. Аналогия между механическими и электромагнитными 

колебаниями. Формула Томсона. Закон сохранения энергии в идеальном колебательном 

контуре. 

Представлениеозатухающихколебаниях.Вынужденныемеханическиеколебания. 

Резонанс.Вынужденныеэлектромагнитныеколебания. 

Переменныйток.Синусоидальныйпеременныйток.Мощностьпеременноготока. 

Амплитудноеидействующеезначениесилытокаи напряжения. 

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использования 

электроэнергии в повседневной жизни. 

Технические устройства и практическое применение: электрический звонок,генератор 

переменного тока, линии электропередач. 

Демонстрации 

Исследование параметров колебательной системы (пружинный 

или математический маятник). 
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Наблюдениезатухающихколебаний. 

Исследованиесвойстввынужденныхколебаний. 

Наблюдение резонанса. 

Свободныеэлектромагнитныеколебания. 

Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени) для 

электромагнитных колебаний. 

Резонансприпоследовательномсоединениирезистора,катушкииндуктивностии конденсатора. 

Модельлинииэлектропередачи. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Исследование зависимости периода малых колебаний груза на нити от длины нити и 

массы груза. 

Исследование переменного тока в цепи из последовательно соединённых 

конденсатора, катушки и резистора. 

Тема2.Механическиеиэлектромагнитныеволны. 

Механическиеволны, условияраспространения.Период.Скорость распространенияи 

длина волны. Поперечные и продольные волны. Интерференция и дифракция механических 

волн. 

Звук.Скоростьзвука.Громкостьзвука.Высотатона.Тембрзвука. 

Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимная 

ориентация векторов E, B, v в электромагнитной волне. Свойства электромагнитных волн: 

отражение, преломление, поляризация, дифракция, интерференция. Скорость 

электромагнитных волн. 

Шкалаэлектромагнитныхволн.Применениеэлектромагнитныхволнвтехникеи 

быту. 
 

 

Принципырадиосвязиителевидения.Радиолокация. Электромагнитное 

загрязнение окружающей среды. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:музыкальныеинструменты, 

ультразвуковаядиагностикавтехникеимедицине,радар,радиоприёмник,телевизор, антенна, 

телефон, СВЧ-печь. 

Демонстрации 

Образованиеираспространениепоперечныхипродольныхволн. 

Колеблющееся тело как источник звука. 

Наблюдениеотраженияипреломлениямеханических волн. 

Наблюдениеинтерференцииидифракциимеханическихволн. 

Звуковой резонанс. 
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Наблюдениесвязигромкостизвукаивысотытонасамплитудойичастотойколебаний. 

Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, 

поляризация, дифракция, интерференция. 

Тема3.Оптика. 

Геометрическаяоптика.Прямолинейноераспространениесветаводнороднойсреде. 

Лучсвета.Точечныйисточниксвета. 

Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в плоском 

зеркале. 

Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показательпреломления. 

Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего отражения. 

Дисперсиясвета.Сложныйсоставбелогосвета. Цвет. 

Собирающиеирассеивающиелинзы.Тонкаялинза.Фокусноерасстояние и оптическая 

сила тонкой линзы. Построение изображений в собирающих и рассеивающих линзах. 

Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой. 

Пределыприменимостигеометрическойоптики. 

Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия 

наблюдения максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух синфазных 

когерентных источников. 

Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главныхмаксимумов 

при падении монохроматического света на дифракционную решётку. 

Поляризациясвета. 

Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат, 

проекционный аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционная решётка, 

поляроид. 

Демонстрации 

Прямолинейноераспространение,отражениеипреломлениесвета.Оптическиеприборы. 

Полноевнутреннееотражение.Модельсветовода. 

Исследование свойств изображений в линзах. 

Моделимикроскопа,телескопа. 

Наблюдениеинтерференциисвета. 

Наблюдение дифракции света. 

Наблюдение дисперсии света. 

Получениеспектраспомощьюпризмы. 
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Получениеспектраспомощьюдифракционнойрешётки. 

Наблюдение поляризации света. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Измерение показателя преломления стекла. 

Исследованиесвойствизображенийвлинзах. 

Наблюдение дисперсии света. 

Раздел6.Основыспециальнойтеории относительности. 

Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории 

относительности: инвариантность модуля скорости света в вакууме, принцип 

относительности Эйнштейна. 

Относительностьодновременности.Замедлениевремениисокращениедлины. Энергия 

и импульс релятивистской частицы. 

Связьмассысэнергиейиимпульсомрелятивистскойчастицы.Энергияпокоя. Раздел 

7. Квантовая физика. 

Тема1.Элементыквантовойоптики 

Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергия 

и импульс фотона. 

Открытиеиисследованиефотоэффекта.ОпытыА.Г.Столетова.Законыфотоэффекта. 

УравнениеЭйнштейнадляфотоэффекта.«Краснаяграница»фотоэффекта. 

Давлениесвета.ОпытыП.Н.Лебедева. 

Химическое действие света. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:фотоэлемент,фотодатчик, 

солнечная батарея, светодиод. 

Демонстрации 

Фотоэффектнаустановкесцинковойпластиной. 

Исследование законов внешнего фотоэффекта. 

Светодиод. 

Солнечнаябатарея. 

Тема2.Строениеатома. 

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α -частиц. Планетарная 

модель атома. Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с 

одного уровня энергии на другой. Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода. 

Волновыесвойствачастиц.ВолныдеБройля.Корпускулярно-волновойдуализм. 

Спонтанное и вынужденное излучение. 

Технические устройства и практическое применение: спектральный анализ 

(спектроскоп), лазер, квантовый компьютер. 
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Демонстрации 

МодельопытаРезерфорда. 

Определениедлиныволнылазера. 

Наблюдениелинейчатыхспектровизлучения. 

Лазер. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Наблюдениелинейчатогоспектра. 

Тема 3. Атомное ядро. 

Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытие радиоактивности. 

Опыты Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения. Свойства альфа-, 

бета-, гамма-излучения. Влияние радиоактивности на живые организмы. 

Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко. Заряд 

ядра. Массовое число ядра. Изотопы. 

Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение. Закон 

радиоактивного распада. 

Энергиясвязинуклоноввядре.Ядерныесилы.Дефектмассыядра. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 

Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы ядерной 

энергетики. Экологические аспекты ядерной энергетики. 

Элементарныечастицы.Открытиепозитрона. 

Методынаблюденияирегистрацииэлементарных частиц. 

Фундаментальныевзаимодействия.Единствофизическойкартинымира. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:дозиметр,камераВильсона, 

ядерный реактор, атомная бомба. 

Демонстрации 

Счётчикионизирующихчастиц. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Исследованиетрековчастиц(поготовымфотографиям). 

Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики. 

Этапыразвитияастрономии.Прикладноеимировоззренческоезначениеастрономии. Вид 

звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение. 

Солнечнаясистема. 

Солнце.Солнечнаяактивность.ИсточникэнергииСолнцаизвёзд.Звёзды, их основные 

характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость». Звёздыглавной 

последовательности. Зависимость «масса – светимость» для звёзд главной 

последовательности.Внутреннеестроениезвёзд.Современныепредставленияо 
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происхождениииэволюцииСолнцаизвёзд.Этапыжизнизвёзд. 

Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. Типы 

галактик. Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрах галактик. 

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. Теория 

Большого взрыва. Реликтовое излучение. 

МасштабнаяструктураВселенной.Метагалактика. 

Нерешённые проблемы астрономии. 

Ученическиенаблюдения 

Наблюдения невооружённым глазом с использованием компьютерных приложений 

для определения положения небесных объектов на конкретную дату: основные созвездия 

Северного полушария и яркие звёзды. 

НаблюдениявтелескопЛуны,планет,МлечногоПути. 

Обобщающее повторение. 

Рольфизикииастрономиивэкономической,технологической,социальнойиэтическойсфе

рахдеятельностичеловека,рольиместофизикииастрономиив современной научной картине 

мира, роль физической теории в формировании 

представленийофизическойкартинемира,местофизическойкартинымира в общем ряду 

современных естественно-научных представлений о природе. 

Межпредметныесвязи. 

Изучение курса физики базового уровня в 11 классе осуществляется с учётом 

содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии 

и технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: 

явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, тригонометрические функции: синус, 

косинус, тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество, векторы и их 

проекции на оси координат, сложение векторов, производные элементарных функций, 

признаки подобия треугольников, определение площади плоских фигур и объёма тел. 

Биология:электрическиеявлениявживойприроде,колебательныедвижениявживойприро

де,оптическиеявлениявживойприроде,действиерадиации на живые организмы. 

Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых тел, 

механизмы образования кристаллической решётки, спектральный анализ. 

География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка земной 

поверхности, предсказание землетрясений. 
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Технология: линии электропередач, генератор переменного тока, электродвигатель, 

индукционная печь, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, 

проекционный аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея. 

Планируемые результаты освоения программы по физике на уровне среднего общего 

образования 

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования 

(базовый уровень)должнообеспечить достижениеследующих личностных,метапредметных и 

предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества; 

принятиетрадиционныхобщечеловеческихгуманистическихидемократических 

ценностей; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества, частвовать в 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальнымиинститутамив соответствиисих 

функциями и назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма; 

ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,достижениямроссийскихучёных в 

области физики и технике; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учёного; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивого будущего; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетику научноготворчества,присущего физической 

науке; 
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5) трудовоговоспитания: 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связанным 

с физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на 

протяжении всей жизни; 

6) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планированиеиосуществлениедействий в окружающей среде наосновезнанияцелей устойчивого 

развития человечества; 

Расширение опыта деятельности экологической направленности на основе 

имеющихся знаний по физике; 

7) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровню развития 

физической науки; 

осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

Впроцесседостиженияличностныхрезультатовосвоенияпрограммы по физике для 

уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

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

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении общения, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования 

должны отражать: 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 
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самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеёвсесторонне; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфизическихявлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владетьнаучнойтерминологией,ключевымипонятиямииметодамифизической 

науки; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в области физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методоврешения 

задач физического содержания, применению различных методов познания; 

владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных проектов в области физики; 

выявлятьпричинно-следственныесвязииактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезу 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; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том 

числе при изучении физики; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

уметьпереноситьзнанияпофизикевпрактическуюобластьжизнедеятельности; уметь 

интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работас информацией: 

владеть навыками получения информации физического содержания из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 
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оцениватьдостоверностьинформации; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; 

создаватьтекстыфизическогосодержаниявразличныхформатахсучётомназначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности; 

распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты; 

развёрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковых средств. 

2) совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

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

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оцениватькачествосвоеговкладаикаждого участникакомандывобщийрезультатпо 

разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и 

астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план 

выполнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственныхвозможностей 

и предпочтений; 

даватьоценкуновым ситуациям; 

расширятьрамки учебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 
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делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьнасебяответственностьза решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствие 

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения; уметь 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать 

мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

3) принятиесебяи других: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткии достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибки. 

Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изучения курса 

курса физики базового уровня в 10 классе ученик научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, идеальный газ, модели строения 

газов, жидкостей и твёрдых тел, точечный электрический заряд при решении физических 

задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

механики, молекулярно-кинетической теории строения вещества и электродинамики: 

равномерноеиравноускоренноепрямолинейноедвижение,свободноепадениетел,движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, диффузия, броуновское движение, строение 

жидкостей и твёрдых тел, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь между 

параметрами состояния газа в изопроцессах, электризация тел, взаимодействие зарядов; 

описывать механическое движение, используя физические величины: координата, 

путь,перемещение,скорость,ускорение,массатела,сила,импульстела,кинетическая 
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энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин,их обозначения и 

единицы, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: давление газа, температура, средняя кинетическая энергия 

хаотического движения молекул, среднеквадратичная скорость молекул, количествотеплоты, 

внутренняя энергия, работа газа, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя;приописанииправильнотрактоватьфизическийсмыслиспользуемыхвеличин,их 

обозначения и единицы, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинам; 

описывать изученные электрические свойства вещества и электрические явления 

(процессы), используя физические величины: электрический заряд, электрическое поле, 

напряжённость поля, потенциал, разность потенциалов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 

принципы: закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип 

равноправия инерциальных систем отсчёта, молекулярно-кинетическую теорию строения 

вещества, газовыезаконы, связь средней кинетической энергии теплового движения молекул 

сабсолютнойтемпературой,первыйзаконтермодинамики,законсохраненияэлектрического 

заряда, закон Кулона, при этом различать словесную формулировку закона, его 

математическое выражение и условия (границы, области) применимости; 

объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических устройств; 

различать условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

выполнятьэкспериментыпоисследованиюфизическихявленийипроцессов с 

использованием прямых, и косвенных измерений, при этом формулировать проблему/задачу 

и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из предложенного оборудования, 

проводить опыт и формулировать выводы; 

осуществлятьпрямыеикосвенныеизмеренияфизическихвеличин, 

приэтомвыбиратьоптимальныйспособизмеренияииспользоватьизвестныеметодыоценки 

погрешностей измерений; 

исследовать зависимости между физическими величинами с использованием прямых 

измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимостифизическихвеличинввидетаблициграфиков,делатьвыводыпорезультатам 
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исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 

учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используяфизические 

законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую 

модель,выделятьфизическиевеличиныиформулы,необходимыедляеёрешения,проводить 

расчёты и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии 

для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно- 

популярной информации, полученной из различных источников, критически анализировать 

получаемую информацию; 

приводитьпримерывкладароссийскихизарубежныхучёных-физиков в развитие науки, 

объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

использоватьтеоретическиезнанияпофизикевповседневнойжизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающейсреде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность внестандартных 

ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение 

рассматриваемой проблемы. 

Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изучения курса 

курса физики базового уровня в 11 классе ученик научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей, целостность и единство физической картины мира; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный 

электрический заряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, нуклонная 

модель атомного ядра при решении физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

электродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое, 

химическое,магнитноедействиятока,взаимодействиемагнитов,электромагнитная 
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индукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, 

электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света, 

фотоэлектрический эффект (фотоэффект), световое давление, возникновение линейчатого 

спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, 

электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы), 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическоенапряжение, 

электрическое сопротивление, разность потенциалов, электродвижущая сила, работа тока, 

индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивностькатушки, энергия 

электрического и магнитного полей, период и частота колебаний в колебательном контуре, 

заряд и сила тока в процессе гармонических электромагнитных колебаний, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами; 

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические 

величины:скоростьэлектромагнитныхволн,длинаволныичастотасвета,энергия и импульс 

фотона, период полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 

принципы: закон Ома, законы последовательного и параллельного соединения проводников, 

закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, закон прямолинейного 

распространения света, законы отражения света, законы преломления света, уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта, закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон 

сохраненияэлектрическогозаряда,законсохранениямассовогочисла, постулатыБора,закон 

радиоактивного распада, при этом различать словесную формулировку закона, его 

математическое выражение 

иусловия(границы,области)применимости; 

определятьнаправлениевектораиндукциимагнитногополяпроводникас током, силы 

Ампера и силы Лоренца; 

строитьиописыватьизображение,создаваемоеплоскимзеркалом,тонкойлинзой; 

выполнятьэкспериментыпоисследованиюфизическихявленийипроцессов с 

использованием прямых, и косвенных измерений: при этом формулировать 

проблему/задачуигипотезуучебногоэксперимента,собиратьустановкуизпредложенного 
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оборудования,проводитьопытиформулироватьвыводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этомвыбирать 

оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей 

измерений; 

исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений: 

приэтомконструироватьустановку,фиксироватьрезультатыполученнойзависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

соблюдатьправилабезопасноготрудаприпроведенииисследованийврамкахучебного

 эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

сиспользованиемизмерительныхустройствилабораторногооборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используяфизические 

законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую 

модель,выделятьфизическиевеличиныиформулы,необходимыедляеёрешения,проводить 

расчёты и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии 

для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно- 

популярной информации, полученной из различных источников, критически анализировать 

получаемую информацию; 

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, различать 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

приводитьпримерывкладароссийскихизарубежныхучёных-физиков в развитие науки, 

в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

использоватьтеоретическиезнанияпофизикевповседневнойжизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающейсреде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность внестандартных 

ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение 

рассматриваемой проблемы. 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯРАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ 

«ХИМИЯ»(БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ). 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень) 

(предметнаяобласть«Естественно-научныепредметы»)(далеесоответственно–программа 
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по химии, химия) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по химии. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения химии, 

характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в 

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

планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по химии включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего 

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

Пояснительнаязаписка. 

Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднегообщегообразования,сучётом«Концепциипреподаванияучебногопредмета 

«Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы» и основных положений федеральной программы 

воспитания. 

Основу подходов к разработке программы по химии, к определению общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Химия» для 

10–11 классов на базовом уровне составили концептуальные положения ФГОС СОО о 

взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и требований к уровню 

подготовки выпускников. 

В соответствии с данными положениями программа по химии (базовый уровень) на 

уровне среднего общего образования: 

устанавливает обязательное (инвариантное) предметное содержание, определяет 

количественные и качественные его характеристики на каждом этапе изучения предмета, 

предусматривает принципы структурирования содержания 

и распределения его по классам, основным разделам и темам курса; 

даёт примерное распределение учебных часов по тематическим 

разделам,рекомендуетпримернуюпоследовательностьизученияотдельныхтемкурса с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,возрастных 

особенностей обучающихся 10–11 классов; 

даётметодическуюинтерпретациюцелейизученияпредметанауровнесовременных 



318 
 

приоритетов в системе среднего общего образования, содержательной характеристики 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (личностных, метапредметных, предметных), основных видов учебно- 

познавательной деятельности ученика по освоению содержания предмета. По всем 

названным позициям в программе по химии соблюдена преемственность с федеральной 

рабочей программой основного общего образования по химии (для 8–9 классов 

образовательных организаций, базовый уровень). 

Программапохимииявляетсяориентиромдлясоставлениярабочихпрограмм,авторы 

которыхмогутпредложитьсвойподходкструктурированиюипоследовательностиизучения 

учебного материала, а также своё видение относительно возможности выбора вариативной 

составляющей содержания предмета дополнительно к обязательной (инвариантной) частиего 

содержания. 

Химическое образование, получаемое выпускниками средней школы, является 

неотъемлемой частью их образованности. Оно служит завершающим этапом реализации на 

соответствующем ему базовом уровне ключевых ценностей, присущих целостной системе 

химическогообразования.Этиценностикасаютсяпознаниязаконовприроды,формирования 

мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически обоснованного отношения 

к своему здоровью и природной среде. Реализуется химическое образование обучающихсяна 

уровне среднего общего образования средствами учебного предмета «Химия»,содержание и 

построение которого определены в программе по химии с учётом специфики науки химии, её 

значения в познании природы и в материальной жизни общества, а также с учётом общих 

целей и принципов, характеризующих современное состояние системы среднего общего 

образования в Российской Федерации. Так, например, при формировании 

содержанияпредмета «Химия»учтеныследующиеположенияоспецификеизначениинауки 

химии. 

Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль в современной 

цивилизации, в создании новой базы материальной культуры. Она вносит свой вклад в 

формирование рационального научного мышления, в создание целостного представления об 

окружающем мире как о единстве природы и человека, которое формируется в химии на 

основе понимания вещественного состава окружающего мира, осознания взаимосвязи между 

строением веществ, их свойствами и возможными областями применения. 

Тесно взаимодействуя с другими естественными науками, химия стала неотъемлемой 

частью мировой культуры, необходимым условием успешного труда и жизни каждого члена 

общества. Современная химия как наука созидательная, как наука высоких технологий 

направлена на решение глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, 

энергетической, пищевой, экологической безопасности и охраны здоровья. 
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В соответствии с общими целями и принципами среднего общего образования 

содержание предмета «Химия» (10–11 классы, базовый уровень изучения) ориентировано 

преимущественно на общекультурную подготовку обучающихся, необходимую им для 

выработки мировоззренческих ориентиров, успешного включения в жизнь социума, 

продолжения образования в различных областях, не связанных непосредственно с химией. 

Составляющимипредмета «Химия»являются базовыекурсы – «Органическаяхимия» и 

«Общая и неорганическая химия», основным компонентом содержания которых являются 

основы базовой науки: система знаний по неорганической химии (с включением знаний из 

общей химии) и органической химии. Формирование данной системы знаний при изучении 

предмета обеспечивает возможность рассмотрения всего многообразия веществ на основе 

общих понятий, законов и теорий химии. 

Структурасодержаниякурсов–«Органическаяхимия»и«Общаяи неорганическая 

химия» сформирована в программе по химии на основе системного подхода к изучению 

учебного материала и обусловлена исторически обоснованным 

развитиемзнанийнаопределённыхтеоретических уровнях.Так,вкурсеорганическойхимии 

вещества рассматриваются на уровне классической теории строения органических 

соединений, а также на уровне стереохимических и электронных представлений о строении 

веществ.Сведенияобизучаемыхвкурсевеществах даютсявразвитии –от углеводородовдо 

сложных биологически активных соединений. В курсе органической химии получают 

развитие сформированные 

науровнеосновногообщегообразованияпервоначальныепредставления о химической связи, 

классификационных признаках веществ, зависимости свойств веществ от их строения, о 

химической реакции. 

Под новым углом зрения в предмете «Химия» базового уровня рассматривается 

изученный на уровне основного общего образования теоретический материал и 

фактологическиесведенияовеществахихимическойреакции.Так,вчастности,вкурсе 

«Общая и неорганическая химия» обучающимся предоставляется возможность осознать 

значение периодического закона 

с общетеоретических и методологических позиций, глубже понять историческое изменение 

функций этого закона – от обобщающей до объясняющей и прогнозирующей. 

Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, строении, свойствах и 

применении, а также о химических реакциях, их сущности и закономерностях протекания 

дополняется в курсах 10 и 11 классов элементами содержания, имеющими 

культурологический и прикладной характер. Эти знания способствуют пониманию 

взаимосвязи химии с другими науками, раскрывают её роль в познавательной 

ипрактическойдеятельностичеловека,способствуютвоспитаниюуважениякпроцессу 
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творчества в области теории и практических приложений химии, помогают выпускнику 

ориентироваться в общественно и личностно значимых проблемах, связанных с химией, 

критически осмысливать информацию и применять её для пополнения знаний, решения 

интеллектуальных и экспериментальных исследовательских задач. В целом содержание 

учебного предмета «Химия» данного уровня изучения ориентировано на формирование у 

обучающихся мировоззренческой основы для понимания философских идей, таких как: 

материальное единство неорганического и органического мира, обусловленность свойств 

веществ их составом и строением, познаваемость природных явлений путём эксперимента и 

решения противоречий между новыми фактами и теоретическими предпосылками,осознание 

роли химии в решении экологических проблем, а также проблем сбережения энергетических 

ресурсов, сырья, создания новых технологий и материалов. 

В плане решения задач воспитания, развития и социализации обучающихся принятые 

программой по химии подходы к определению содержания и построения предмета 

предусматривают формирование у обучающихся универсальных учебных действий, 

имеющих базовое значение для различных видов деятельности: решения проблем, поиска, 

анализа и обработки информации, необходимых для приобретения опыта практической и 

исследовательской деятельности, занимающей важное место в познании химии. 

В практике преподавания химии как на уровне основного общего образования так ина 

уровне среднего общего образования, при определении содержательной характеристики 

целей изучения предмета направлением первостепенной значимости традиционнопризнаётся 

формирование основ химической науки как области современного естествознания, 

практической деятельности человека и как одного из компонентов мировой культуры. С 

методической точки зрения такой подход к определению целей изучения предмета является 

вполне оправданным. 

Согласно данной точке зрения главными целями изучения предмета «Химия» на 

уровне среднего общего образования на базовом уровне являются: 

формирование системы химических знаний как важнейшей составляющей 

естественно-научной картины мира, в основе которой лежат ключевые понятия, 

фундаментальные законы и теории химии, освоение языка науки, усвоение и понимание 

сущностидоступныхобобщениймировоззренческогохарактера,ознакомлениесисториейих 

развития и становления; 

формирование и развитие представлений о научных методах познания веществ и 

химических реакций, необходимых для приобретения умений ориентироваться в мире 

веществ и химических явлений, имеющих место в природе, в практической и повседневной 

жизни; 

развитиеуменийиспособовдеятельности,связанныхснаблюдением 
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и объяснением химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с 

веществами. 

Наряду с этим содержательная характеристика целей и задач изучения предмета в 

программе по химии уточнена и скорректирована в соответствии с новыми приоритетами в 

системе общего среднего образования. Сегодня в преподавании химии в большей степени 

отдаётся предпочтениепрактическойкомпоненте содержания обучения, ориентированной на 

подготовку выпускника школы, владеющего не набором знаний, а функциональной 

грамотностью, то есть способами и умениями активного получения знаний и применения их 

в реальной жизни для решения практических задач. 

В этой связи при изучении предмета «Химия» доминирующее значение приобретают 

такие цели и задачи, как: 

адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира, формирование 

интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, сотрудничеству, 

самостоятельному принятию грамотных решений в конкретных жизненных ситуациях, 

связанных с веществами и их применением; 

формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых компетенций),имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, поиска, 

анализа и обработки информации, необходимых для приобретения опыта деятельности, 

которая занимает важное место в познании химии, а также для оценки с позиций 

экологическойбезопасностихарактеравлияния веществ ихимических процессов на организм 

человека и природную среду; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся: способности самостоятельно приобретать новые знания по химии в 

соответствии с жизненными потребностями, использовать современные информационные 

технологии для поиска и анализа учебной и научно-популярной информации химического 

содержания; 

формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического мышления, 

наблюдательности, собранности, аккуратности, которые особенно необходимы, в частности, 

при планировании и проведении химического эксперимента; 

воспитание у обучающихся убеждённости в гуманистической направленности химии, 

её важной роли в решении глобальных проблем рационального природопользования, 

пополнения энергетических ресурсов и сохранения природного равновесия, осознания 

необходимости бережного отношения к природе и своему здоровью, а также приобретения 

опыта использования полученных знаний для принятия грамотных решений в ситуациях, 

связанных с химическими явлениями. 

Целиизадачиизученияпредмета«Химия»получилиподробнуюметодическую 
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интерпретацию в разделе «Планируемые результаты освоения программы по химии», 

благодаря чему обеспечено чёткое представление о том, какие знания и умения имеют 

прямое отношение к реализации конкретной цели. 

Вучебномпланесреднегообщегообразованияпредмет«Химия»базовогоуровня входит в 

состав предметной области «Естественно-научные предметы». 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияхимии-68часов:в 10классе–34 

часа(1часвнеделю),в11 классе -34часа(1часвнеделю). 

Содержаниеобученияв10классе. 

Органическая химия. 

(Курсивом в тексте выделены элементы содержания учебного материала, которые 

изучаются в ознакомительном плане и не включаются в состав предметных результатов 

освоения ООП СОО на базовом уровне). 

Теоретическиеосновыорганическойхимии. 

Предметорганическойхимии:еёвозникновение,развитиеизначениевполученииновыхве

ществиматериалов.Теориястроенияорганическихсоединений А.М.Бутлерова, её основные 

положения. Структурные формулы органических веществ. Гомология, изомерия. 

Химическая связь ворганических соединениях – одинарныеи кратные связи. 

Представление о классификации органических веществ. Номенклатура органических 

соединений (систематическая) и тривиальные названия важнейших представителей классов 

органических веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами органических веществ и материалами на их основе, моделирование молекул 

органических веществ, наблюдение и описание демонстрационных опытов по превращению 

органических веществ при нагревании (плавление, обугливание и горение). 

Углеводороды. 

Алканы: состав и строение, гомологический ряд. Метан и этан – простейшие 

представителиалканов:физическиеихимическиесвойства(реакциизамещения и горения), 

нахождение в природе, получение и применение. 

Алкены: состав и строение, гомологический ряд. Этилен и пропилен – простейшие 

представители алкенов: физические и химические свойства (реакции гидрирования, 

галогенирования, гидратации, окисления и полимеризации), получение и применение. 

Алкадиены: бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важнейшие химические 

свойства (реакция полимеризации). Получение синтетического каучука и резины. 

Алкины: состав и особенности строения, гомологический ряд. Ацетилен –

простейшийпредставительалкинов:состав,строение,физическиеихимическиесвойства 
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(реакциигидрирования,галогенирования,гидратации,горения),получениеиприменение. 

Арены. Бензол: состав, строение, физические и химические свойства (реакции 

галогенирования и нитрования), получение и применение. Толуол: состав, строение, 

физические и химические свойства (реакции галогенирования и нитрования), получение и 

применение. Токсичность аренов. Генетическая связь между углеводородами, 

принадлежащими к различным классам. 

Природные источники углеводородов. Природный газ и попутные нефтяные газы. 

Нефть и её происхождение. Способы переработки нефти: перегонка, крекинг (термический, 

каталитический), пиролиз. Продукты переработки нефти, их применение в промышленности 

и в быту. Каменный уголь и продукты его переработки. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами пластмасс, каучуков и резины, коллекции «Нефть» и «Уголь», моделирование 

молекул углеводородов и галогенопроизводных, проведение практической работы: 

получение этилена и изучение его свойств. 

Расчётныезадачи. 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количестваисходного 

вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного из исходных 

веществ или продуктов реакции). 

Кислородсодержащиеорганическиесоединения. 

Предельныеодноатомныеспирты.Метанолиэтанол:строение,физическиеи химические 

свойства (реакции с активными металлами, галогеноводородами, горение), применение. 

Водородные связи междумолекулами спиртов. Действие метанола и этанола на организм 

человека. 

Многоатомныеспирты.Этиленгликольиглицерин:строение,физические и химические 

свойства (взаимодействие со щелочными металлами, качественная реакция на многоатомные 

спирты). Действие на организм человека. Применение глицерина и этиленгликоля. 

Фенол:строениемолекулы,физическиеихимическиесвойства.Токсичностьфенола. 

Применениефенола. 

Альдегидыикетоны.Формальдегид,ацетальдегид:строение,физические и химические 

свойства (реакции окисления и восстановления, качественные реакции), получение и 

применение. 

Ацетон:строение,физическиеихимическиесвойства(реакцииокисления и 

восстановления), получение и применение. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты: 

строение,физическиеихимическиесвойства(свойства,общиедляклассакислот,реакция 
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этерификации), получение и применение. Стеариновая и олеиновая кислоты как 

представители высших карбоновых кислот. Мыла как соли высших карбоновых кислот, их 

моющее действие. 

Сложныеэфирыкакпроизводныекарбоновыхкислот.Гидролизсложныхэфиров. 

Жиры.Гидролизжиров.Применениежиров.Биологическаярольжиров. 

Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди- и полисахариды). Глюкоза – 

простейшиймоносахарид:особенностистроениямолекулы,физические и химические свойства 

(взаимодействие с гидроксидом меди(II), окисление аммиачным раствором оксида серебра(I), 

восстановление, брожение глюкозы), нахождение в природе, применение, биологическая 

роль. Фотосинтез. Фруктоза как изомер глюкозы. 

Сахароза – представитель дисахаридов, гидролиз, нахождение в природе и 

применение. 

Крахмалицеллюлозакакприродныеполимеры.Строениекрахмала и целлюлозы. 

Физические и химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с иодом). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: проведение, 

наблюдение и описание демонстрационных опытов: горение спиртов, качественные реакции 

одноатомных спиртов (окисление этанола оксидом меди(II)), многоатомных спиртов 

(взаимодействие глицерина с гидроксидом меди(II)), альдегидов (окисление аммиачным 

раствором оксида серебра(I) и гидроксидом меди(II), взаимодействие крахмала с иодом), 

проведение практической работы: свойства раствора уксусной кислоты. 

Расчётныезадачи. 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количестваисходного 

вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного из исходных 

веществ или продуктов реакции). 

Азотсодержащиеорганическиесоединения. 

Амины. Метиламин и анилин: состав, строение, физические и химические свойства 

(горение, взаимодействие с водой и кислотами). 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Физические и химические 

свойства аминокислот (на примере глицина). Биологическое значение аминокислот.Пептиды. 

Белки как природные высокомолекулярные соединения. Первичная, вторичная и 

третичная структура белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, 

качественные реакции на белки. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: наблюдение и 

описание демонстрационных опытов: денатурация белков при нагревании, цветные реакции 
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белков. 

Высокомолекулярныесоединения. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методы 

синтеза высокомолекулярных соединений – полимеризация и поликонденсация. 

Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол). 

Натуральный и синтетические каучуки (бутадиеновый, хлоропреновый и изопреновый). 

Волокна: натуральные (хлопок, шерсть, шёлк), искусственные (ацетатное волокно,вискоза), 

синтетические (капрон и лавсан). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков. 

Межпредметныесвязи. 

Реализациямежпредметныхсвязейприизученииорганическойхимии в 10 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и 

понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общиеестественно-научныепонятия:явление,научныйфакт,гипотеза,закон,теория, 

анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, молекула, энергетический уровень, 

вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, физические величины и единицы их 

измерения. 

Биология: клетка, организм, биосфера, обмен веществ в организме, фотосинтез, 

биологически активные вещества (белки, углеводы, жиры, ферменты). 

География:минералы,горныепороды,полезныеископаемые,топливо,ресурсы. 

Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие средства, 

лекарственныеикосметическиепрепараты,материалыизискусственных и синтетических 

волокон. 

Содержаниеобученияв11классе. 

Общая и неорганическая химия. 

(Курсивом в тексте выделены элементы содержания учебного материала, которые 

изучаются в ознакомительном плане и не включаются в состав предметных результатов 

освоения ООП СОО на базовом уровне). 

Теоретическиеосновы химии. 

Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная оболочка. 

Энергетическиеуровни,подуровни.Атомныеорбитали,s-,p-,d-элементы.Особенности 
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распределения электронов по орбиталям в атомах элементов первых четырёх периодов. 

Электронная конфигурация атомов. 

ПериодическийзакониПериодическаясистемахимическихэлементов Д.И.Менделеева. 

Связь периодического закона и Периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева с современной теорией строения атомов. Закономерности изменения 

свойств химических элементов и образуемых ими простых и сложных веществ по группам и 

периодам. Значение периодического закона в развитии науки. 

Строение вещества. Химическая связь. Виды химической связи (ковалентная 

неполярная и полярная, ионная, металлическая). Механизмы образования ковалентной 

химической связи (обменный и донорно-акцепторный). Водородная связь. Валентность. 

Электроотрицательность. Степень окисления. Ионы: катионы и анионы. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава 

вещества.Типыкристаллическихрешёток.Зависимостьсвойствавеществот типа 

кристаллической решётки. 

Понятие о дисперсных системах. Истинные и коллоидные растворы. Массовая доля 

вещества в растворе. 

Классификациянеорганическихсоединений.Номенклатуранеорганическихвеществ. 

Генетическаясвязьнеорганическихвеществ,принадлежащихкразличнымклассам. 

Химическаяреакция.Классификацияхимическихреакцийвнеорганическойиорганическ

ойхимии.Законсохранениямассывеществ,законсохранения и превращения энергии при 

химических реакциях. 

Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Обратимые реакции. 

Химическое равновесие. Факторы, влияющие на состояние химического равновесия. 

Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных 

растворов веществ: кислая, нейтральная, щелочная. Понятие о водородном показателе (pH) 

раствора. Реакции ионного обмена. Гидролиз неорганических и органических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Понятие об электролизе расплавов и 

растворов солей. Применение электролиза. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: демонстрация 

таблиц«ПериодическаясистемахимическихэлементовД.И.Менделеева»,изучениемоделей 

кристаллических решёток, наблюдение и описание демонстрационных и лабораторных 

опытов (разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды 

растворов веществ с помощью универсального индикатора, реакции ионного обмена), 

проведение практической работы «Влияние различных факторов на скорость химической 

реакции». 
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Расчётныезадачи. 

Расчёты по уравнениям химических реакций, в том числе термохимические расчёты, 

расчёты с использованием понятия «массовая доля вещества». 

Раздел2.Неорганическаяхимия. 

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева и особенности строения атомов. Физические свойства неметаллов. 

Аллотропия неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора и углерода). 

Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, серы, азота, фосфора, 

углерода и кремния) и их соединений (оксидов, кислородсодержащих кислот, водородных 

соединений). 

Применениеважнейшихнеметалловиих соединений. 

Металлы.ПоложениеметалловвПериодическойсистемехимическихэлементов 

Д.И.Менделеева. Особенности строения электронных оболочек атомов металлов. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. 

Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, магний, 

алюминий, цинк, хром, железо, медь) и их соединений. 

Общие способы получения металлов. Металлургия. Коррозия металлов. Способы 

защиты от коррозии. в том числе в части: Применение металлов в быту и технике. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучениеколлекции 

«Металлы и сплавы», образцов неметаллов, решение экспериментальных задач, наблюдение 

и описание демонстрационных и лабораторных опытов (взаимодействие гидроксида 

алюминия с растворами кислот и щелочей, качественные реакции на катионы металлов). 

Расчётныезадачи. 

Расчёты массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе 

или объёму одного из участвующих в реакции веществ, расчёты массы (объёма, количества 

вещества) продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси. 

Химияижизнь. 

Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевой безопасности, 

развитии медицины. Понятие о научных методах познания веществ и химических реакций. 

Представления об общих научных принципах промышленного получения важнейших 

веществ. 

Человек в мире веществ и материалов: важнейшие строительные материалы, 

конструкционные материалы, краски, стекло, керамика, материалы для электроники, 

наноматериалы, органические и минеральные удобрения. 
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Химия и здоровье человека: правила использования лекарственных препаратов, 

правила безопасного использования препаратов бытовой химии в повседневной жизни. 

Межпредметныесвязи. 

Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в 11 

классе осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и 

понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, 

синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, 

измерение, явление. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотоп, 

радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегатное 

состояние вещества, физические величины и единицы их измерения, скорость. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, макро- и микроэлементы, 

витамины, обмен веществ в организме. 

География:минералы,горныепороды,полезныеископаемые,топливо, ресурсы. 

Технология: химическая промышленность, металлургия, производство строительных 

материалов, сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, 

фармацевтическая промышленность, производство косметических препаратов, производство 

конструкционных материалов, электронная промышленность, нанотехнологии. 

Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне среднего общего 

образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

среднего общего образования (личностным, метапредметным и предметным). Научно- 

методической основой для разработки планируемых результатов освоения программ 

среднего общего образования является системно-деятельностный подход. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных 

результатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования выделены 

следующие составляющие: 

осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности к 

саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

наличиемотивациик обучению; 

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых 

ценностей и исторических традиций базовой науки химии; 

готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности 

ценностно-смысловымиустановками,присущимицелостнойсистемехимического 
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образования; 

наличиеправосознанияэкологическойкультурыиспособностиставитьцелии строить 

жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия»достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности в соответствии с гуманистическими, социокультурными, 

духовно-нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества, 

принятыми в обществе нормами и правилами поведения, способствующими процессам 

самопознания, саморазвития и нравственного становления личности обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность 

опытапознавательнойипрактическойдеятельностиобучающихсяпореализациипринятыхв 

обществе ценностей, в том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

осознанияобучающимисясвоихконституционныхправ иобязанностей,уваженияк 

закону и правопорядку; 

представленияосоциальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийв коллективе; 

готовностиксовместнойтворческойдеятельностиприсозданииучебныхпроектов, 

решении учебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов; 

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы других 

при анализе различных видов учебной деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

ценностного отношения к историческомуи научномунаследию отечественнойхимии; 

уважениякпроцессутворчествавобластитеорииипрактическогопримененияхимии,осознаниято

го,чтодостижениянаукиестьрезультатдлительныхнаблюдений, 

кропотливыхэкспериментальныхпоисков,постоянноготрудаучёныхипрактиков; 

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе 

информации о передовых достижениях современной отечественной химии; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

нравственногосознания,этическогоповедения; 

способностиоцениватьситуации,связанныесхимическимиявлениями,и принимать 

осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций 

нравственных и правовых норм и осознание последствий этих поступков; 

4) формированиякультурыздоровья: 

пониманияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,необходимости 
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ответственногоотношенияксобственномуфизическомуипсихическомуздоровью; 

соблюденияправилбезопасногообращениясвеществамивбыту,повседневной жизни и в 

трудовой деятельности; 

понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознанияпоследствийинеприятиявредныхпривычек(употребленияалкоголя, наркотиков, 

курения); 

5) трудовоговоспитания: 

коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, 

общественно полезной, творческой и других видах деятельности; 

установки на активное участие в решении практических задач социальной 

направленности (в рамках своего класса, школы); 

интереса к практическому изучению профессий различного рода, 

в том числе на основе применения предметных знаний по химии; 

уваженияктруду,людямтрудаирезультатамтрудовой деятельности; 

готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, будущей 

профессии и реализации собственных жизненных планов с учётом личностных интересов, 

способностей к химии, интересов и потребностей общества; 

6) экологическоговоспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе, как источнику существования 

жизни на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; 

осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов 

рационального природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, 

умения прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельностиэкологическойнаправленности,уменияруководствоваться 

имивпознавательной,коммуникативнойисоциальнойпрактике,способности и умения активно 

противостоять идеологии хемофобии; 

7) ценностинаучногопознания: 

сформированностимировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвития 

науки и общественной практики; 

пониманияспецификихимиикакнауки,осознанияеёроливформировании 
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рациональногонаучногомышления,созданиицелостногопредставленияоб окружающем мире 

как о единстве природы и человека, в познании природных закономерностей и решении 

проблем сохранения природного равновесия; 

убеждённостивособойзначимостихимиидлясовременнойцивилизации: в её 

гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной 

культуры, решении глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, 

энергетической, пищевой и экологической безопасности, 

в развитии медицины, обеспечении условий успешного труда и экологически комфортной 

жизни каждого члена общества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, 

используемых в естественных науках, способности использовать получаемые знания для 

анализаи объяснения явлений окружающего мираи происходящих внёмизменений, умения 

делать обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью 

получения достоверных выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем в 

реальных жизненных ситуациях; 

интересакпознаниюиисследовательскойдеятельности; 

готовностииспособностикнепрерывномуобразованиюисамообразованию,к активному 

получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными потребностями; 

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятельности. 

Метапредметныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Химия» 

науровнесреднегообщегообразованиявключают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и 

специфику методов познания, используемых в естественных науках (материя, вещество, 

энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность,закон, 

теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие); 

универсальныеучебныедействия(познавательные,коммуникативные,регулятивные), 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной компетенции 

обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческиезнанияиуниверсальныеучебныедействиявпознавательной и социальной 

практике. 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями. 
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Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,всесторонне её 

рассматривать; 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления – выделять 

характерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать 

соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений; 

выбиратьоснованияикритериидляклассификациивеществихимическихреакций; 

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и 

заключения; 

применять в процессе познания, используемые в химии символические (знаковые) 

модели, преобразовывать модельные представления – химический знак (символ) элемента, 

химическая формула, уравнение химической реакции –при решении учебныхпознавательных 

и практических задач, применять названные модельные представления для выявления 

характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владетьосновамиметодовнаучногопознаниявеществихимическихреакций; 

формулироватьцелиизадачиисследования,использоватьпоставленные 

исамостоятельносформулированныевопросывкачествеинструментапознания и основы для 

формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических 

экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно 

прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительно 

достоверности результатов исследования, составлять обоснованный отчёт о проделанной 

работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания. 

3) работасинформацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная 

литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), 

анализировать информацию различных видов и форм представления, критически оценивать 
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еёдостоверностьи непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

информации, необходимой для выполнения учебных задач определённого типа; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и 

различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической 

информацией: применять межпредметные (физические и математические) знаки и символы, 

формулы, аббревиатуры, номенклатуру; 

использоватьипреобразовыватьзнаково-символическиесредстванаглядности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или дискуссии, 

высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения 

предложенной задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных 

самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнениихимического эксперимента, 

практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, реализации учебного 

проекта и формулировать выводы по результатам проведённых исследований путём 

согласования позиций в ходе обсуждения и обмена мнениями. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, 

определяя её цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать 

предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных и исследовательских задач, 

выбирать наиболее эффективный способ их решения с учётом получения новых знаний о 

веществах и химических реакциях; 

осуществлятьсамоконтрольсвоейдеятельностинаосновесамоанализа и самооценки. 

Предметные результаты освоения программы среднего общего образования по химии 

на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки обучающихся. Они включают специфические для учебного 

предмета «Химия»научныезнания,уменияиспособыдействийпоосвоению,интерпретации 

ипреобразованиюзнаний,видыдеятельностипополучениюновогознания и применению знаний 

в различных учебных и реальных жизненных ситуациях, связанных с химией. В программе 

по химии предметные результаты представлены по годам изучения. 

.Кконцуобученияв 10классепредметныерезультатыосвоениякурса«Органическая 
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химия»отражают: 

сформированность представлений о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и 

культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для решения 

практических задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и 

природной среде; 

владениесистемойхимическихзнаний,котораявключает: 

основополагающие понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, 

молекула, валентность, электроотрицательность, химическая связь, структурная формула 

(развёрнутая и сокращённая), моль, молярная масса, молярный объём, углеродный скелет, 

функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, 

углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения, мономер, полимер, структурное 

звено, высокомолекулярные соединения); 

теории и законы (теория строения органических веществ А.М. Бутлерова, закон 

сохранения массы веществ); 

закономерности,символическийязыкхимии; 

мировоззренческиезнания,лежащиевосновепониманияпричинности и системности 

химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и 

безопасном использовании важнейших органических веществ в быту и практической 

деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливатьих 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании состава, строения и 

превращений органических соединений; 

сформированностьуменийиспользоватьхимическуюсимволикудля составления 

молекулярных и структурных (развёрнутой, сокращённой) формул органических веществ и 

уравнений химических реакций, изготавливать модели молекул органических веществ для 

иллюстрации их химического и пространственного строения; 

сформированность умений устанавливать принадлежность изученных органических 

веществ по их составу и строению к определённому классу/группе соединений 

(углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения, высокомолекулярные соединения), 

давать им названия по систематической номенклатуре (IUPAC), а также приводить 

тривиальные названия отдельных органических веществ (этилен, пропилен, ацетилен, 

этиленгликоль,глицерин,фенол,формальдегид,ацетальдегид,муравьинаякислота, уксусная 

кислота, олеиновая кислота, стеариновая кислота, глюкоза, фруктоза, крахмал, целлюлоза, 

глицин); 

сформированностьуменияопределятьвидыхимическойсвязиворганических 
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соединениях(одинарныеикратные); 

сформированность умения применять положения теории строения органических 

веществ А.М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и 

строения; закон сохранения массы веществ; 

сформированностьуменийхарактеризоватьсостав,строение,физические и химические 

свойства типичных представителей различных классов органических веществ (метан, этан, 

этилен, пропилен, ацетилен, бутадиен-1,3, метилбутадиен-1,3, бензол, метанол, этанол, 

этиленгликоль, глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и уксусная кислоты, глюкоза, 

крахмал, целлюлоза, аминоуксусная кислота), иллюстрировать генетическую связь между 

ними уравнениями соответствующих химических реакций с использованием структурных 

формул; 

сформированность уменияхарактеризоватьисточники углеводородногосырья(нефть, 

природный газ, уголь), способы их переработки и практическое применение продуктов 

переработки; 

сформированность уменийпроводитьвычисленияпохимическимуравнениям(массы, 

объёма, количества исходного вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, 

количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции); 

сформированность умений владеть системой знаний об основных методах научного 

познания, используемых вхимии при изучении веществ и химических явлений (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), использовать системные химические знания для 

принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их 

применением; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его 

свойств,качественныереакцииорганическихвеществ,денатурациябелков при нагревании, 

цветные реакции белков) в соответствии с правилами техники безопасности при обращении с 

веществами и лабораторным оборудованием, представлять результаты химического 

эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и формулировать 

выводы на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средства массовой информации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 

поведениявбытуитрудовойдеятельностивцеляхсохранениясвоегоздоровья 
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и окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы 

определённыхорганическихвеществ,понимаясмыслпоказателяПДК,пояснятьнапримерах 

способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять 

знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно точечную 

систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

К концу обучения в 11 классе предметные результаты освоения курса «Общая и 

неорганическая химия» отражают: 

сформированность представлений: о химической составляющей 

естественно-научнойкартинымира,ролихимиивпознанииявленийприроды, в формировании 

мышления и культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для 

решения практических задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и 

природной среде; 

владениесистемойхимическихзнаний,котораявключает: 

основополагающие понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- электронные 

орбитали атомов, ион, молекула, моль, молярный объём, валентность, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная), кристаллическая решётка, типы химических реакций, раствор, 

электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, 

скорость химической реакции, химическое равновесие); 

теорииизаконы(теорияэлектролитическойдиссоциации,периодическийзакон 

Д.И.Менделеева,законсохранениямассывеществ,законсохранения и превращения энергии 

при химических реакциях), закономерности, символический язык 

химии,мировоззренческиезнания,лежащиевосновепониманияпричинности и системности 

химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и 

безопасном использовании важнейших неорганических веществ в быту и практической 

деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливатьих 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании неорганических веществ 

и их превращений; 

сформированность умений использовать химическую символику для составления 

формул веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру (IUPAC) 

и тривиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ, углекислый газ, 

аммиак, гашёная известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит и другие); 

сформированностьуменийопределятьвалентностьистепеньокисленияхимических 
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элементов в соединениях различного состава, вид химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная) в соединениях, тип кристаллической решётки конкретного 

вещества (атомная, молекулярная, ионная, металлическая), характер среды в водных 

растворах неорганических соединений; 

сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществпо 

их составу к определённому классу/группе соединений (простые вещества – металлы и 

неметаллы, оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); 

сформированностьуменийраскрыватьсмыслпериодическогозакона Д.И.Менделеева и 

демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и прогностическую функции; 

сформированность умений характеризовать электронное строение атомов химических 

элементов 1–4 периодов Периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева, 

используя понятия «s-, p-, d-электронные орбитали», «энергетические уровни», объяснять 

закономерности изменения свойств химических элементов и их соединений по периодам и 

группам Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева; 

сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические свойства 

неорганических веществ различных классов, подтверждать существование генетической 

связи между неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих 

химических реакций; 

сформированность умения классифицировать химические реакции по различным 

признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, изменению 

степеней окисления элементов, обратимости реакции, участию катализатора); 

сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, полные и 

сокращённые уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия, при которых эти 

реакции идут до конца; 

сформированностьуменийпроводитьреакции,подтверждающиекачественныйсостав 

различных неорганических веществ, распознавать опытным путём ионы, присутствующие в 

водных растворах неорганических веществ; 

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстановительных 

реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; 

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов; характер смещения химического равновесия в зависимости отвнешнего 

воздействия (принцип Ле Шателье); 

сформированностьуменийхарактеризоватьхимическиепроцессы,лежащие в основе 

промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также сформированность 

представленийобобщихнаучныхпринципахиэкологическихпроблемаххимического 
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производства; 

сформированностьуменийпроводитьвычислениясиспользованиемпонятия 

«массовая доля вещества в растворе», объёмных отношений газов при химических реакциях, 

массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе или объёму 

одного из участвующих в реакции веществ, теплового эффекта реакции на основе законов 

сохранения массы веществ, превращения и сохранения энергии; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов 

веществ с помощью универсального индикатора, влияние различных факторов на скорость 

химической реакции, реакции ионного обмена, качественные реакции на сульфат-, карбонат- 

ихлорид-анионы,накатионаммония,решениеэкспериментальныхзадачпотемам 

«Металлы» и «Неметаллы») в соответствии 

с правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным 

оборудованием, представлять результаты химического эксперимента в форме записи 

уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средства массовой коммуникации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и 

окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы 

определённых веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы 

уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять 

знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно точечную 

систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯРАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ 

«ХИМИЯ» (УГЛУБЛЁННЫЙУРОВЕНЬ). 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» (углублённый 

уровень) (предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – 

программа по химии, химия) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по химии. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияхимии, 
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характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в 

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

планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по химии включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего 

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

Научно-методической основой для разработки планируемых результатов освоения 

программы по химии для уровня среднего общего образования является системно- 

деятельностный подход. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по химии на уровне среднего общего образованияразработана на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «Об образовании в 

Российской Федерации»), Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»), с учётом «Концепции преподавания учебного 

предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основныеобщеобразовательныепрограммы»(Концепцияпреподаванияучебногопредмета 

«Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утв. решением Коллегии Минпросвещения России, 

протокол от 03.12.2019 № ПК-4вн) и основных положений федеральной программы 

воспитания (Федеральная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию, протокол от 02.06.2020 № 2/20). 

Учебный предмет «Химия» на уровне углублённого изучения занимает важное местов 

системе естественно-научного образования учащихся 10–11 классов. Изучение предмета, 

реализуемоев условиях дифференцированного,профильногообучения,призванообеспечить 

общеобразовательную и общекультурную подготовку выпускников школы, необходимуюдля 

адаптации их к быстро меняющимся условиям жизни в социуме, а также для продолжения 

обучения в средних специальных и высших учебных заведениях, в которых химия является 

одной из приоритетных дисциплин. 

В программе по химии назначение предмета «Химия» получает подробную 

интерпретациювсоответствиисосновополагающимиположениямиФГОССООо 
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взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и требований к уровню 

подготовки выпускников. Свидетельством тому являются следующие выполняемые 

программой по химии функции: 

информационно-методическая, реализация которой обеспечивает получение 

представления о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами предмета, изучаемого в рамках конкретного профиля; 

организационно-планирующая,котораяпредусматриваетопределение: 

принципов структурирования и последовательности изучения учебного материала, 

количественных и качественных его характеристик; 

подходов к формированию содержательной основы контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся в рамках итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена по химии. 

Программадляуглублённогоизучения химии: 

устанавливает инвариантное предметное содержание, обязательное для изучения в 

рамках отдельных профилей, предусматривает распределение и структурирование его по 

классам, основным содержательным линиям/разделам курса; 

даёт примерное распределение учебного времени, рекомендуемого для изучения 

отдельных тем; 

предлагаетпримернуюпоследовательностьизученияучебногоматериала с учётом 

логики построения курса, внутрипредметных и межпредметных связей; 

даёт методическую интерпретацию целей и задач изучения предмета на углублённом 

уровне с учётом современных приоритетов в системе среднего образования, содержательной 

характеристики планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (личностных, метапредметных, предметных), а также с учётом 

основных видов учебно-познавательных действий ученика по освоению содержания 

предмета. 

По всем названным позициям в программе по химии предусмотрена преемственность 

с обучением химии на уровне основного общего образования. 

Программа по химии служит ориентиром для составления авторских рабочих 

программ. За пределами установленной программой по химии обязательной (инвариантной) 

составляющей содержания учебного предмета «Химия» остаётся возможность выбора его 

вариативной составляющей, которая должна определяться в соответствии с направлением 

конкретного профиля обучения. Авторами рабочих программ может быть предложен иной 

подход к структурированию учебного материала и последовательности его изучения, своё 

видение путей и способов формирования системы предметных знаний, умений и видов 

учебнойдеятельности,атакжесистемыспособовиметодическихприёмовпоразвитиюи 
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воспитаниюобучающихся. 

В соответствии с концептуальными положениями ФГОС СОО о назначениипредметов 

базового и углублённого уровней в системе дифференцированного обучения на уровне 

среднего общего образования учебный предмет «Химия» на уровне углублённого изучения

 направлен 

на реализацию преемственности с последующим этапом получения химическогообразования 

в рамках изучения специальных естественно-научных и химических дисциплин в вузах и 

организациях среднего профессионального образования. В этой связи изучение предмета 

«Химия» ориентировано преимущественно на расширение и углубление 

теоретическойипрактическойподготовкиобучающихся,выбравшихопределённыйпрофиль 

обучения, в том числе с перспективой последующего получения химического образования в 

средних специальных и высших учебных организациях. Наряду с этим, в свете требований 

ФГОС СОО к планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования изучение предмета «Химия» ориентировано также на решение 

задач воспитания и социального развития обучающихся, на формирование у них 

общеинтеллектуальных умений, умений рационализации учебного труда и обобщённых 

способов деятельности, имеющих междисциплинарный, надпредметный характер. 

Составляющими предмета «Химия» на уровне углублённого изучения являются 

углублённые курсы – «Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия». При 

определении подходов к отбору и структурной организации содержания этих курсов в 

программе по химии за основу приняты положения ФГОС СОО о различиях базового и 

углублённого уровней изучения предмета. 

Основусодержаниякурсов«Органическаяхимия»и«Общая и неорганическая химия» 

составляет совокупность предметных знаний и умений, относящихся к базовому уровню 

изучения предмета. Эта система знаний получает определённое теоретическое дополнение, 

позволяющее осознанно освоить существенно больший объём фактологического материала. 

Так, на углублённом уровне изученияпредмета обеспечена возможность значительного 

увеличения объёма знаний о химических элементах и свойствах их соединений на основе 

расширения и углубления представлений о строении вещества, 

 химической  связи и закономерностях 

протекания реакций, рассматриваемых с точки зрения химической кинетики и 

термодинамики. Изучение периодического закона и Периодической системы химических 

элементов базируется на современных квантовомеханических представлениях о строении 

атома. Химическая связь объясняется с точки зрения энергетических измененийпри  её

  образовании и разрушении, а также с точки зрения 

механизмов её образования. Изучение типов реакций 
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дополняется формированием представлений об электрохимических процессах и электролизе 

расплавовирастворов веществ. Вкурсеорганическойхимииприрассмотренииреакционной 

способности соединений уделяется особое внимание вопросам об электронных эффектах, о 

взаимном влиянии атомов в молекулах и механизмах реакций. 

Особое значение имеет то, что на содержание курсов химии углублённого уровня 

изучения для классов определённого профиля (главным образом на их структуру и характер 

дополнений к общей системе предметных знаний) оказывают влияние смежные предметы. 

Так, например, в содержании предмета для классов химико-физического профиля большое 

значение будут иметь элементы учебного материала по общей химии. При изучениипредмета 

в данном случае акцент будет сделан на общность методов познания, общность законов 

итеорийвхимииивфизике:атомно-молекулярнаятеория(молекулярнаятеорияв физике), законы 

сохранения массы и энергии, законы термодинамики, электролиза, представления о строении 

веществ и другие 

В то же время в содержании предмета для классов химико-биологического профиля 

больший удельный вес будет иметь органическая химия. В этом случае предоставляется 

возможность для более обстоятельного рассмотрения химической организации клетки как 

биологической системы, в состав которой входят, к примеру, такие структурныекомпоненты, 

как липиды, белки, углеводы, нуклеиновые кислоты и другие. При этом знания о составе и 

свойствах представителей основных классов органических веществ служат основой 

дляизучениясущностипроцессовфотосинтеза,дыхания,пищеварения. 

В плане формирования основ научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методовпознанияиопытапрактическогоприменениянаучныхзнанийизучениепредмета 

«Химия» на углублённом уровне основано на межпредметных связях с учебными 

предметами,входящимивсоставпредметныхобластей«Естественно-научныепредметы», 

«Математическа и информатика» 

и «Русский язык и литериатура». 

При изучении учебного предмета «Химия» на углублённом уровне также, как на 

уровне основного и среднего общего образования (на базовом уровне), задачей 

первостепенной значимости является формирование основ науки химии как области 

современного естествознания,практической деятельности человекаиодного изкомпонентов 

мировой культуры. Решение этой задачи на углублённом уровне изучения предмета 

предполагает реализацию таких целей, как: 

формированиепредставлений: 

оматериальномединствемира,закономерностяхи познаваемостиявленийприроды,о 
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месте химии в системе естественных наук и её ведущей роли в обеспечении устойчивого 

развития человечества: в решении проблем экологической, энергетической и пищевой 

безопасности, в развитии медицины, создании новых материалов, новых 

источниковэнергии,вобеспечениирациональногоприродопользования,вформировании 

мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически обоснованного отношения 

к своему здоровью и природной среде; 

освоение системы знаний, лежащих в основе химической составляющей естественно- 

научной картины мира: фундаментальных понятий, законов и теорий химии, современных 

представлений о строении вещества на разных уровнях – атомном, ионно-молекулярном, 

надмолекулярном, о термодинамических и кинетических закономерностях протекания 

химических реакций,охимическомравновесии,растворах и дисперсных системах,обобщих 

научных принципах химического производства; 

формирование у обучающихся осознанного понимания востребованности системных 

химических знаний для объяснения ключевых идей и проблем современной химии, для 

объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественно-научную природу; 

грамотного решения проблем, связанных с химией, прогнозирования, анализа и оценки с 

позиций экологической безопасности последствий бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с химическим производством, использованием и 

переработкой веществ; 

углублениепредставленийонаучныхметодахпознания,необходимых для приобретения 

умений ориентироваться в мире веществ и объяснения химических явлений, имеющих место 

в природе, в практической деятельности и повседневной жизни. 

В плане реализации первоочередных воспитательных и развивающих функций 

целостной системы среднего общего образования при изучении предмета «Химия» на 

углублённом уровне особую актуальность приобретают такие цели и задачи, как: 

воспитаниеубеждённостивпознаваемостиявленийприроды,уважениякпроцессутворчес

твавобластитеоретическихиприкладныхисследований в химии, формирование 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

развитиемотивациикобучениюипознанию,способностейксамоконтролюи 

самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, формирование у них сознательного отношения к самообразованию и 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности, ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом 

образе жизни; 
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формирование умений и навыков разумного природопользования, развитие 

экологической культуры, приобретение опыта общественно-полезной экологической 

деятельности. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияхимиинауглубленномуровне,- 

204часов:в10классе-102 часа (3 часавнеделю),в11классе-102 часа(3 часавнеделю). 

Содержаниеобученияв10классе. 

Органическая химия. 

(Курсивом в данном тексте будут выделены элементы содержания учебного 

материала, которые изучаются в ознакомительном плане и не включаются в состав 

предметных результатов освоения ООП СОО). 

Теоретическиеосновыорганическойхимии. 

Предмет и значение органической химии, представление о многообразии 

органических соединений. 

Электронное строение атома углерода: основное и возбуждённое состояния. 

Валентные возможности атома углерода. Химическая связь в органических соединениях. 

Типы гибридизации атомных орбиталей углерода. Механизмы образования ковалентной 

связи (обменный и донорно-акцепторный). Типы перекрывания атомных орбиталей, σ- и π- 

связи. Одинарная, двойная и тройная связь. Способы разрыва связей в молекулах 

органических веществ. Понятие 

о свободном радикале, нуклеофиле и электрофиле. 

Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова и современные 

представления о структуре молекул. Значение теории строения органических соединений. 

Молекулярные и структурные формулы. Структурные формулы различных видов: 

развёрнутая, сокращённая, скелетная. 

Изомерия.Видыизомерии:структурная,пространственная. 

Электронныеэффектывмолекулахорганическихсоединений(индуктивныйи 

мезомерный эффекты). 

Представление о классификации органических веществ. Понятие о функциональной 

группе. Гомология. Гомологические ряды. Систематическая номенклатура органических 

соединений (IUPAC) и тривиальные названия отдельных представителей. 

Особенности и классификация органических реакций. Окислительно- 

восстановительные реакции в органической химии. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами органических веществ и материалами на их основе, опыты по превращению 

органических веществ при нагревании (плавление, обугливаниеи горение),конструирование 

моделей молекул органических веществ. 
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Углеводороды. 

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

Электронное и пространственное строение молекул алканов, sp3-гибридизация атомных 

орбиталей углерода, σ-связь. Конформеры. Физические свойства алканов. 

Химические свойства алканов: реакции замещения, изомеризации, дегидрирования, 

циклизации,пиролиза,крекинга, горения. Представление о механизме реакций радикального 

замещения. 

Нахождениевприроде.Способыполученияиприменениеалканов. 

Циклоалканы. Общая формула, номенклатура и изомерия. Особенности строения и 

химических свойств малых (циклопропан, циклобутан) и обычных (циклопентан, 

циклогексан) циклоалканов. Способы получения и применение циклоалканов. 

Алкены. Гомологический ряд алкенов, общая формула, номенклатура. Электронное и 

пространственноестроениемолекулалкенов,sp2-гибридизацияатомныхорбиталейуглерода, σ- 

и π-связи. Структурная и геометрическая (цис-транс-) изомерия. Физические свойства 

алкенов. 

Химическиесвойства:реакцииприсоединения,замещениявα-положениепри двойной 

связи, полимеризации и окисления. Представление о механизме реакции электрофильного 

присоединения. Правило Марковникова. Качественные реакции надвойную связь. 

Способыполученияиприменениеалкенов. 

Алкадиены. Классификация алкадиенов (сопряжённые, изолированные, 

кумулированные). Особенности электронного строения и химических свойств сопряжённых 

диенов, 1,2- и 1,4-присоединение. Полимеризация сопряжённых диенов. Способы получения 

и применение алкадиенов. 

Алкины.Гомологическийрядалкинов,общаяформула,номенклатура 

иизомерия.Электронноеипространственноестроениемолекулалкинов, sp-гибридизация 

атомных орбиталей углерода. Физические свойства алкинов. 

Химические свойства: реакции присоединения, димеризации и тримеризации, 

окисления. Кислотные свойства алкинов, имеющих концевую тройную связь. Качественные 

реакции на тройную связь. 

Способыполученияиприменениеалкинов. 

Ароматическиеуглеводороды (арены).Гомологический ряд аренов, общая формула, 

номенклатураиизомерия.Электронноеипространственноестроениемолекулыбензола. 

Правилоароматичности,примерыароматическихсоединений.Физическиесвойствааренов. 

Химические свойства бензола и его гомологов: реакции замещения 

вбензольномкольцеиуглеводородномрадикале,реакцииприсоединения,окисление 
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гомологов бензола. Представление о механизме реакций электрофильного замещения. 

Представление об ориентирующем действии заместителей в бензольном кольце на примере 

алкильных радикалов, карбоксильной, гидроксильной, амино- и нитрогруппы, атомов 

галогенов. 

Особенностихимическихсвойствстирола.Полимеризациястирола. 

Способы получения и применение ароматических углеводородов. 

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и её происхождение. Каменный 

уголь и продукты его переработки. 

Способы переработки нефти: перегонка, крекинг (термический, каталитический), 

риформинг, пиролиз. Продукты переработки нефти, их применение в промышленности и в 

быту. 

Генетическаясвязьмеждуразличнымиклассамиуглеводородов. 

Электронноестроениегалогенпроизводныхуглеводородов.Реакциизамещения 
 

галогена на гидроксогруппу, нитрогруппу, цианогруппу, аминогруппу. Действие на 

галогенпроизводные водного и спиртового раствора щёлочи. Взаимодействие 

дигалогеналканов с магнием и цинком. Понятие 

о металлоорганических соединениях. Использование галогенпроизводных углеводородов в 

быту, технике и при синтезе органических веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение 

физических свойств углеводородов (растворимость), качественных реакций углеводородов 

различных классов (обесцвечивание бромной или иодной воды, раствора перманганатакалия, 

взаимодействие ацетилена с аммиачным раствором оксида серебра(I)), качественное 

обнаружение углерода и водорода в органических веществах, получение этилена и изучение 

его свойств, ознакомление с коллекциями «Нефть» и «Уголь», с образцами пластмасс, 

каучуков и резины, моделирование молекул углеводородов и галогенпроизводных 

углеводородов. 

Кислородсодержащиеорганическиесоединения. 

Предельныеодноатомныеспирты.Строениемолекул(напримереметанолаиэтанола).Гом

ологическийряд,общаяформула,изомерия,номенклатура и классификация. Физические 

свойства предельных одноатомных спиртов. Водородныесвязи между молекулами спиртов. 

Химические свойства: реакции замещения, дегидратации, окисления, взаимодействие 

с органическими и неорганическими кислотами. Качественная реакция на одноатомные 

спирты. Действие этанола и метанола на организм человека. Способы получения и 

применение одноатомных спиртов. 

Простыеэфиры,номенклатураиизомерия.Особенностифизическихихимических 
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свойств. 

Многоатомные спирты – этиленгликоль и глицерин. Физические и химические 

свойства: реакции замещения, взаимодействие с органическими и неорганическими 

кислотами, качественная реакция на многоатомные спирты. Представление о механизме 

реакций нуклеофильного замещения. Действие на организм человека. Способы получения и 

применение многоатомных спиртов. 

Фенол. Строение молекулы, взаимное влияние гидроксогруппы и бензольного ядра. 

Физические свойства фенола. Особенности химических свойств фенола. Качественные 

реакции на фенол. Токсичность фенола. Способы получения и применение фенола. 

Фенолформальдегидная смола. 

Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны. Электронное строение 

карбонильной группы. Гомологические ряды альдегидов и кетонов, общая формула, 

изомерия и номенклатура. Физические свойства альдегидов и кетонов. 

Химические свойства альдегидов и кетонов: реакции присоединения. Представлениео 

механизме реакций нуклеофильного присоединения. Окисление альдегидов, качественные 

реакции на альдегиды. Способы получения и применение альдегидов и кетонов. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Особенности строения молекул 

карбоновых кислот. Изомерия и номенклатура. Физические свойства одноосновных 

предельных карбоновых кислот. Водородные связи между молекулами карбоновых кислот. 

Химическиесвойства:кислотныесвойства,реакцияэтерификации,реакции с участием 

углеводородного радикала. 

Особенностисвойствмуравьинойкислоты. 

Понятие о производных карбоновых кислот – сложных эфирах, ангидридах, 

галогенангидридах, амидах, нитрилах. 

Многообразиекарбоновыхкислот.Особенностисвойствнепредельныхи ароматических 

карбоновых кислот, дикарбоновых кислот, гидроксикарбоновых кислот. Представители 

высших карбоновых кислот: стеариновая, пальмитиновая, олеиновая, линолевая, линоленовая 

кислоты. Способы получения и применение карбоновых кислот. 

Сложныеэфиры.Гомологическийряд,общаяформула,изомерия и номенклатура. 

Физические и химические свойства: гидролиз в кислой и щелочной среде. 

Жиры.Строение,физическиеихимическиесвойстважиров:гидролизв кислой и 

щелочной среде. Особенности свойств жиров, содержащих остатки непредельных жирных 

кислот. Жиры в природе. 

Мыла́ как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие. Понятие о 

синтетических моющих средствах (СМС). 

Общаяхарактеристикауглеводов.Классификацияуглеводов(моно-,ди-и 
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полисахариды). 

Моносахариды: глюкоза, фруктоза, галактоза, рибоза, дезоксирибоза. Физические 

свойства и нахождение в природе. Фотосинтез. Оптическая изомерия. Кольчато-цепная 

таутомерия на примере молекулы глюкозы, проекции Хеуорса, α- и β-аномеры глюкозы. 

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

спиртовоеимолочнокислоеброжение.Применениеглюкозы,еёзначение в жизнедеятельности 

организма. 

Дисахариды: сахароза, мальтоза и лактоза. Восстанавливающие и 

невосстанавливающие дисахариды. Гидролиз дисахаридов. Нахождение в природе и 

применение. 

Полисахариды: крахмал, гликоген и целлюлоза. Строение макромолекул крахмала, 

гликогена и целлюлозы. Физические свойства крахмала и целлюлозы. Химические свойства 

крахмала: гидролиз, качественная реакция с иодом. Химические свойства целлюлозы: 

гидролиз, получение эфиров целлюлозы. Понятие об искусственных волокнах (вискоза, 

ацетатный шёлк). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: растворимость 

различных спиртов в воде, взаимодействие этанола с натрием, окисление этилового спирта в 

альдегид на раскалённой медной проволоке, окисление этилового спирта дихроматом калия 

(возможно использование видеоматериалов), качественные реакции на альдегиды (с 

гидроксидом диамминсеребра(I) и гидроксидом меди(II)), реакция глицерина с гидроксидом 

меди(II), химические свойства раствора уксусной кислоты, взаимодействие раствораглюкозы 

с гидроксидом меди(II), взаимодействие крахмала с иодом, решение экспериментальных 

задач по темам «Спирты и фенолы», «Карбоновые кислоты. Сложные эфиры». 

Азотсодержащиеорганическиесоединения. 

Амины–органическиепроизводныеаммиака. Классификацияаминов:алифатические и 

ароматические; первичные, вторичные и третичные. Строение молекул, общая формула, 

изомерия, номенклатура и физические свойства. Химическое свойства алифатических 

аминов: основные свойства, алкилирование, взаимодействие первичных аминов с азотистой 

кислотой. Соли алкиламмония. 

Анилин – представитель аминов ароматического ряда. Строение анилина. Взаимное 

влияние групп атомов в молекуле анилина. Особенности химических свойств анилина. 

Качественные реакции на анилин. 

Способы получения и применение алифатических аминов. Получение анилина из 

нитробензола. 

Аминокислоты.Номенклатураиизомерия.Отдельныепредставители 
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α-аминокислот: глицин, аланин, фенилаланин, серин, глутаминовая кислота, лизин, цистеин. 

Оптическая изомерия аминокислот: D- и L-аминокислоты. Физические свойства 

аминокислот. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений, 

реакция поликонденсации, образование пептидной связи. Биологическое значение 

аминокислот. Синтез и гидролиз пептидов. 

Белкикакприродные полимеры.Первичная, вторичнаяитретичнаяструктурабелков. 

Химическиесвойствабелков:гидролиз,денатурация,качественныереакциинабелки. 

Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиримидиновые и 

пуриновые основания. Нуклеиновые кислоты: состав, строение и биологическая роль. 

Экспериментальныеметоды изучения веществ и их превращений: растворениебелков в 

воде, денатурация белков при нагревании, цветные реакции на белки, решение 

экспериментальныхзадачпотемам«Азотсодержащиеорганическиесоединения»и 

«Распознаваниеорганическихсоединений». 

Высокомолекулярныесоединения. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методы 

синтеза высокомолекулярных соединений – полимеризация и поликонденсация. 

Представление о стереорегулярности и надмолекулярной структуре полимеров, 

зависимость свойств полимеров от их молекулярного и надмолекулярного строения. 

Полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, 

полистирол, полиметилметакрилат, поликарбонаты, полиэтилентерефталат). Утилизация и 

переработка пластика. 

Эластомеры: натуральный каучук, синтетические каучуки (бутадиеновый, 

хлоропреновый, изопреновый) и силиконы. Резина. 

Волокна: натуральные (хлопок, шерсть, шёлк), искусственные (вискоза, ацетатное 

волокно), синтетические (капрон и лавсан). 

Полимеры специального назначения (тефлон, кевлар, электропроводящие полимеры, 

биоразлагаемые полимеры). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков, решение 

экспериментальных задач по теме «Распознавание пластмасс и волокон». 

Расчётныезадачи. 

Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массовым долям 

элементов, входящих в его состав, нахождение молекулярной формулы органического 

соединения по массе (объёму) продуктов сгорания, по количеству вещества (массе, объёму) 

продуктовреакциии/илиисходныхвеществ,установлениеструктурнойформулы 
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органического вещества на основе его химических свойств или способов получения, 

определение доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Межпредметныесвязи. 

Реализациямежпредметныхсвязейприизученииорганическойхимии в 10 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и 

понятий, принятых в отдельных предметах естественно-научного цикла. 

Общиеестественно-научныепонятия:явление,научныйфакт,гипотеза,теория,закон, 

анализ, синтез, классификация, наблюдение, измерение, эксперимент, модель, 

моделирование. 

Физика:материя,атом, электрон,протон,нейтрон,молекула, энергетический уровень, 

вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, физические величины, единицы 

измерения, скорость, энергия, масса. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм, наследственность, 

автотрофный и гетеротрофный тип питания, брожение, фотосинтез, дыхание, белки, 

углеводы, жиры, нуклеиновые кислоты, ферменты. 

География:полезныеископаемые,топливо. 

Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие средства, 

материалы из искусственных и синтетических волокон. 

Содержаниеобученияв11классе. 

Общая и неорганическая химия. 

(Курсивом в данном тексте будут выделены элементы содержания учебного 

материала, которые изучаются в ознакомительном плане и не включаются в состав 

предметных результатов освоения ООП СОО). 

Теоретическиеосновы химии. 

Атом.Составатомныхядер.Химическийэлемент. Изотопы. 

Корпускулярно-волновой дуализм, двойственная природа электрона. Строение 

электронных оболочек атомов, квантовые числа. Энергетические уровни и подуровни. 

Атомные орбитали. Классификация химических элементов (s-, p-, d-, f-элементы). 

Распределение электронов по атомным орбиталям, принцип минимума энергии, принцип 

Паули, правило Хунда. Электронные конфигурации атомов элементов первого–четвёртого 

периодов в основном и возбуждённом состоянии, электронные конфигурации ионов. 

Понятиеобэнергииионизации,энергиисродствакэлектрону. 

Электроотрицательность. 

ПериодическийзакониПериодическаясистемахимическихэлементов Д.И.Менделеева. 

Связь периодического закона и Периодической системы химических 

элементовссовременнойтеориейстроенияатомов.Закономерностиизменениясвойств 
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химических элементов и образуемых ими простых и сложных веществ по группам и 

периодам. Значение периодического закона Д.И. Менделеева. 

Химическая связь. Виды химической связи: ковалентная, ионная, металлическая. 

Механизмы образования ковалентной связи: обменный и донорно-акцепторный. Энергия и 

длина связи. Полярность, направленность и насыщаемость ковалентной связи. Кратные 

связи. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. 

Валентность и валентные возможности атомов. Гибридизация атомных орбиталей. 

Связь электронной структуры молекул с их геометрическим строением (на примере 

соединений элементов второго периода). 

Представление о комплексных соединениях. Состав комплексного иона: 

омплексообразователь, лиганды. Координационное число. Номенклатура комплексных 

соединений. Значение комплексных соединений. Понятие о координационной химии. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы кристаллических 

решёток (структур) и свойства веществ. 

Понятие о дисперсных системах. Истинные растворы. Представление о коллоидных 

растворах. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля вещества в 

растворе, молярная концентрация. Насыщенные и ненасыщенные растворы, растворимость. 

Кристаллогидраты. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Тривиальные названия 

отдельных представителей неорганических веществ. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Закон 

сохранениямассывеществ;законсохраненияипревращенияэнергии при химических реакциях. 

Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические уравнения. 

Скорость химической реакции, её зависимость от различных факторов. Гомогенные и 

гетерогенные реакции. Катализ и катализаторы. 

Обратимыеинеобратимыереакции.Химическоеравновесие. Константахимического 

равновесия. Факторы, влияющие на положение химического равновесия: температура, 

давление и концентрации веществ, участвующих в реакции. Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Степень 

диссоциации. Ионное произведение воды. Среда водных растворов: кислотная, нейтральная, 

щелочная. Водородный показатель (pH) раствора. Гидролиз солей. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-

восстановительныереакции.Степеньокисления.Окислительивосстановитель.Процессыокисле

нияивосстановления.Важнейшиеокислителии восстановители. Метод электронного баланса. 

Электролиз растворов и расплавов веществ. 

Экспериментальныеметодыизучениявеществиихпревращений:разложение 
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пероксида водорода в присутствии катализатора, модели кристаллических решёток, 

проведениереакцийионного обмена, определениесреды растворов с помощью индикаторов, 

изучение влияния различных факторов на скорость химической реакции и положение 

химического равновесия. 

Неорганическаяхимия. 

ПоложениенеметалловвПериодическойсистемехимическихэлементов Д.И.Менделеева 

и особенности строения их атомов. Физические свойства неметаллов. Аллотропия 

неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора и углерода). 

Водород.Получение,физическиеихимическиесвойства:реакции с металлами и 

неметаллами, восстановительные свойства. Гидриды. Топливные элементы. 

Галогены. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические 

свойства. Галогеноводороды. Важнейшие кислородсодержащие соединения галогенов. 

Лабораторные и промышленные способы получения галогенов. Применение галогенов и их 

соединений. 

Кислород,озон.Лабораторныеипромышленныеспособыполучениякислорода. 

Физическиеихимическиесвойстваиприменениекислородаиозона.Оксидыи пероксиды. 

Сера. Нахождениев природе, способы получения, физическиеихимические свойства. 

Сероводород,сульфиды.Оксидсеры(IV),оксидсеры(VI).Сернистая и серная кислоты и их 

соли. Особенности свойств серной кислоты. Применение серы и её соединений. 

Азот. Нахождениев природе, способы получения, физическиеихимическиесвойства. 

Аммиак, нитриды. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их соли. Особенности 

свойств азотной кислоты. Применение азота и его соединений. Азотные удобрения. 

Фосфор.Нахождениевприроде,способыполучения,физические 

ихимическиесвойства.Фосфидыифосфин.Оксидыфосфора,фосфорнаякислотаи её соли. 

Метафосфорная и пирофосфорная кислоты, фосфористая и фосфорноватистая кислоты. 

Применение фосфора и его соединений. Фосфорные удобрения. 

Углерод,нахождениевприроде.Аллотропныемодификации.Физические и химические 

свойства простых веществ, образованных углеродом. Оксид углерода(II),оксид углерода(IV), 

угольная кислота и её соли. Активированный уголь, адсорбция. Фуллерены, графен, 

углеродные нанотрубки. Применение простых веществ, образованных углеродом, и его 

соединений. 

Кремний.Нахождениевприроде,способыполучения,физические и химические 

свойства. Оксид кремния(IV), кремниевая кислота, силикаты. Применение кремния и его 

соединений. Стекло, его получение, виды стекла. 

ПоложениеметалловвПериодическойсистемехимическихэлементов.Особенности 
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строенияэлектронныхоболочекатомовметаллов. 

Распространениехимическихэлементов-металловвземнойкоре. 

Общиефизическиесвойстваметаллов.Применениеметалловвбыту и технике. Сплавы 

металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов: 

гидрометаллургия, пирометаллургия, электрометаллургия. Понятие 

о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Общая характеристика металлов IA-группы Периодической системы химических 

элементов. Натрий и калий: получение, физические и химические свойства, применение 

простых веществ и их соединений. 

Общая характеристика металлов IIA-группы Периодической системы химических 

элементов. Магний и кальций: получение, физические и химические свойства, применение 

простых веществ и их соединений. Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий: получение, физические и химические свойства, применение простого 

вещества и его соединений. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия, 

гидроксокомплексы алюминия. 

Общая характеристика металлов побочных подгрупп (Б-групп) Периодической 

системы химических элементов. 

Физические и химические свойства хрома и его соединений. Оксиды и гидроксиды 

хрома(II), хрома(III) и хрома(VI). Хроматы и дихроматы, их окислительные свойства. 

Получение и применение хрома. 

Физические и химические свойства марганца и его соединений. Важнейшие 

соединения марганца(II), марганца(IV), марганца(VI) и марганца(VII). Перманганат калия, 

его окислительные свойства. 

Физические и химические свойства железа и его соединений. Оксиды, гидроксиды и 

соли железа(II) и железа(III). Получение и применение железа и его сплавов. 

Физическиеихимическиесвойствамедииеёсоединений.Получение и применение меди 

и её соединений. 

Цинк: получение, физические и химические свойства. Амфотерные свойства оксида и 

гидроксида цинка, гидроксокомплексы цинка. Применение цинка и его соединений. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение образцов 

неметаллов,горениесеры,фосфора,железа,магниявкислороде,изучениеколлекции 

«Металлы и сплавы», взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой 

(возможно использование видеоматериалов), взаимодействие цинка и железа с растворами 

кислот и щелочей, качественные реакции на неорганические анионы, катион водорода и 

катионыметаллов,взаимодействиегидроксидовалюминияицинкасрастворамикислоти 
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щелочей,решениеэкспериментальныхзадачпотемам«Галогены»,«Сераиеёсоединения», 

«Азотифосфориихсоединения»,«Металлыглавныхподгрупп»,«Металлыпобочныхподгрупп». 

Химияижизнь. 

Рольхимиивобеспеченииустойчивогоразвитиячеловечества. 

Понятиеонаучныхметодахпознанияиметодологиинаучногоисследования. 

Научныепринципыорганизациихимическогопроизводства.Промышленныеспособы 

получения важнейших веществ (на примере производства аммиака, серной кислоты, 

метанола).Промышленныеспособы получения металлов и сплавов. Химическоезагрязнение 

окружающей среды и его последствия. Проблема переработки отходов и побочных 

продуктов. Роль химии в обеспечении энергетической безопасности. Принципы «зелёной 

химии». 

Химия и здоровье человека. Лекарственные средства. Правила использования 

лекарственных препаратов. Роль химии в развитии медицины. 

Химияпищи:основныекомпоненты,пищевыедобавки.Рольхимии в обеспечении 

пищевой безопасности. 

Косметические и парфюмерные средства. Бытовая химия. Правила безопасного 

использования препаратов бытовой химии в повседневной жизни. 

Химиявстроительстве:важнейшиестроительныематериалы(цемент,бетон). 

Химия в сельском хозяйстве. Органические и минеральные удобрения. 

Современныеконструкционныематериалы, краски, стекло, керамика. Материалы для 

электроники. Нанотехнологии. 

Расчётныезадачи. 

Расчёты: массы вещества или объёма газов по известномуколичеству вещества, массе 

илиобъёмуодногоиз участвующихвреакциивеществ,массы(объёма,количествавещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси, массы (объёма, количества 

вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определённой 

массовой долей растворённого вещества, массовой доли и молярной концентрации вещества 

в растворе, доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Межпредметныесвязи. 

Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в 11 

классе осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и 

понятий, принятых в отдельных предметах естественно-научного цикла. 

Общиеестественно-научныепонятия:явление,научныйфакт,гипотеза,теория,закон, 

анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение, эксперимент, 

модель, моделирование. 
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Физика: материя, микромир, макромир, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, 

изотопы, радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём, 

агрегатное состояние вещества, идеальный газ, физические величины, единицы измерения, 

скорость, энергия, масса. 

Биология:клетка,организм,экосистема,биосфера,метаболизм,макро- и микроэлементы, 

белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, ферменты, гормоны, круговорот веществ и 

поток энергии в экосистемах. 

География:минералы,горныепороды,полезныеископаемые,топливо, ресурсы. 

Технология: химическая промышленность, металлургия, строительные материалы, 

сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, фармацевтическая 

промышленность, производство косметических препаратов, производство конструкционных 

материалов, электронная промышленность, нанотехнологии. 

Планируемые результаты освоения программы по химии (углублённый уровень) на 

уровне среднего общего образования.» 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

среднего общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных 

результатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования выделены 

следующие составляющие: 

осознание обучающимися российской гражданской идентичности; 

готовностьксаморазвитию,самостоятельностиисамоопределению; 

наличие мотивации к обучению; 

готовностьиспособностьобучающихсяруководствоватьсяпринятымивобществе 

правилами и нормами поведения; 

наличиеправосознания,экологическойкультуры; 

способностьставитьцелиистроитьжизненныепланы. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность 

опыта познавательной и практической деятельности обучающихся в процессе реализации 

образовательной деятельности. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность 

опыта познавательной и практической деятельности обучающихся в процессе реализации 

образовательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к 

закону и правопорядку; 
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представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений 

в коллективе; 

готовностиксовместнойтворческойдеятельностиприсозданииучебныхпроектов, 

решении учебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов; 

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы других 

при анализе различных видов учебной деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

ценностногоотношениякисторическомуинаучномунаследиюотечественнойхимии; 

уважениякпроцессутворчествавобластитеорииипрактическогоприложения 

химии,осознаниятого,чтоданныенаукиестьрезультатдлительныхнаблюдений, 

кропотливыхэкспериментальныхпоисков,постоянноготрудаучёныхипрактиков; 

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализеинформации 

о передовых достижениях современной отечественной химии; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

нравственногосознания,этическогоповедения; 

способностиоцениватьситуации,связанныесхимическимиявлениями,и принимать 

осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций 

нравственных и правовых норм и с учётом осознания последствий поступков; 

4) формированиякультурыздоровья: 

пониманияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,необходимости ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

соблюденияправилбезопасногообращениясвеществамивбыту,повседневной жизни, в 

трудовой деятельности; 

понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознанияпоследствийинеприятиявредныхпривычек(употребленияалкоголя, наркотиков, 

курения); 

5) трудовоговоспитания: 

коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, 

общественно полезной, творческой и других видах деятельности; 

установки на активное участие в решении практических задач социальной 

направленности (в рамках своего класса, школы); 

интересакпрактическомуизучениюпрофессийразличногорода,втомчисленаоснове 

применения предметных знаний по химии; 
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уваженияктруду,людямтрудаирезультатамтрудовой деятельности; 

готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, будущей 

профессии и реализации собственных жизненных планов с учётом личностных интересов, 

способностей к химии, интересов и потребностей общества; 

6) экологическоговоспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику существования 

жизни на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; 

осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов 

рационального природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, 

умения прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельностиэкологическойнаправленности,уменияруководствоваться ими в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике, способности и умения активно противостоять 

идеологии хемофобии; 

7) ценностинаучного познания: 

мировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянауки и 

общественной практики; 

понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании 

рационального научного мышления, создании целостного представления об окружающем 

мирекакоединствеприродыичеловека,впознанииприродныхзакономерностейирешении 

проблем сохранения природного равновесия; 

убеждённостивособойзначимостихимиидлясовременнойцивилизации: в её 

гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной 

культуры, в решении глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, 

энергетической, пищевой и экологической безопасности, 

в развитии медицины, обеспечении условий успешного труда и экологически комфортной 

жизни каждого члена общества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, 

используемых в естественных науках, способности использовать получаемые знания для 

анализаиобъясненияявленийокружающегомираипроисходящихв нём изменений, умения 

делать обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью 

получения достоверных выводов; 
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способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем в 

реальных жизненных ситуациях; 

интересакпознанию,исследовательскойдеятельности; 

готовностииспособностикнепрерывномуобразованиюисамообразованию,к активному 

получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными потребностями; 

интересакособенностямтрудавразличныхсферахпрофессиональнойдеятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы по химии на уровне среднего 

общего образования включают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и 

специфику методов познания, используемых в естественных науках (материя, вещество, 

энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность,закон, 

теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие); 

универсальныеучебныедействия(познавательные,коммуникативные,регулятивные), 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной компетенции 

обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и 

социальной практике. 

.Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления: выделять 

характерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать 

соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений; 

выбиратьоснованияикритериидляклассификациивеществихимическихреакций; 

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и 

заключения; 
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применять в процессе познания используемые в химии символические (знаковые) 

модели, преобразовывать модельные представления – химический знак (символ) элемента, 

химическая формула, уравнение химической реакции – при решении учебных 

познавательных и практических задач, применять названные модельные представления для 

выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владетьосновамиметодовнаучногопознаниявеществихимическихреакций; 

формулироватьцелиизадачиисследования,использоватьпоставленные 

исамостоятельносформулированныевопросывкачествеинструментапознания и основы для 

формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических 

экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно 

прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительно 

достоверности результатов исследования, составлять обоснованный отчёт о проделанной 

работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания. 

3) работасинформацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная 

литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), 

анализировать информацию различных видов и форм представления, критически оценивать 

её достоверность и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

информации, необходимой для выполнения учебных задач определённого типа; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и 

различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической 

информацией: применять межпредметные (физические и математические) знаки и символы, 

формулы, аббревиатуры, номенклатуру; 

использовать знаково-символические средства наглядности. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или дискуссии, 

высказыватьидеи,формулироватьсвоипредложенияотносительновыполнения 
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предложеннойзадачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных 

самостоятельноили совместнососверстниками при выполнениихимическогоэксперимента, 

практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, реализации учебного 

проекта, и формулировать выводы по результатам проведённых исследований путём 

согласования позиций в ходе обсуждения и обмена мнениями. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, 

определяя её цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать 

предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных 

иисследовательскихзадач,выбиратьнаиболееэффективныйспособихрешенияс учётом 

получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

осуществлятьсамоконтрольдеятельностинаосновесамоанализаисамооценки. 

Предметные результаты освоения программы по химии на углублённом уровне на 

уровнесреднегообщегообразованиявключаютспецифическиедляучебногопредмета 

«Химия» научные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации и 

преобразованию знаний, виды деятельности по получению нового знания и применению 

знаний в различных учебных ситуациях, а также в реальных жизненных ситуациях, 

связанных с химией. В программе по химии предметные результаты представлены по годам 

изучения. 

Предметныерезультатыосвоениякурса «Органическаяхимия»отражают: 

сформированностьпредставлений:оместеизначенииорганическойхимии в системе 

естественных наук и её роли в обеспечении устойчивого развития человечества в решении 

проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, 

создании новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении рационального 

природопользования, в формировании мировоззрения и общей культуры человека, а также 

экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

владениесистемойхимическихзнаний,котораявключает: 

основополагающие понятия – химический элемент, атом, ядро и электроннаяоболочка 

атома, s-, p-, d-атомные орбитали, основное и возбуждённое состояния атома, гибридизация 

атомных орбиталей, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень 

окисления, химическая связь, моль, молярная масса, молярный объём, углеродный 

скелет,функциональнаягруппа,радикал,структурныеформулы (развёрнутые, сокращённые, 

скелетные), изомерия структурная и пространственная (геометрическая, оптическая), 

изомеры,гомологическийряд,гомологи,углеводороды,кислород-иазотсодержащие 
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органические соединения, мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные 

соединения; 

теории, законы (периодический закон Д.И. Менделеева, теория строенияорганических 

веществ А.М.Бутлерова, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения 

энергии при химических реакциях), закономерности, символический язык 

химии,мировоззренческиезнания,лежащиевосновепониманияпричинностиисистемности 

химических явлений; 

представления о механизмах химических реакций, термодинамических и 

кинетических закономерностях их протекания, о взаимном влиянии атомов и групп атомов в 

молекулах (индуктивный и мезомерный эффекты, ориентанты I и II рода); 

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном 

использовании важнейших органических веществ в быту и практической деятельности 

человека, общих научных принципах химического производства (на примере производства 

метанола, переработки нефти); 

сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, устанавливать 

их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании состава, строения и 

свойств органических соединений; 

сформированностьумений: 

использовать химическую символику для составления молекулярных и структурных 

(развёрнутых, сокращённых и скелетных) формул органических веществ; 

составлять уравненияхимическихреакцийираскрыватьих сущность:окислительно- 

восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих реакций, 

реакций ионного обмена путём составления их полных и сокращённых ионных уравнений; 

изготавливатьмоделимолекулорганическихвеществдляиллюстрации их химического 

и пространственного строения; 

сформированность умений: устанавливать принадлежность изученных органических 

веществ по их составу и строению к определённому классу/группе соединений, давать им 

названия по систематической номенклатуре (IUPAC) и приводить тривиальныеназвания для 

отдельных представителей органических веществ (этилен, ацетилен, толуол, глицерин, 

этиленгликоль, фенол, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, муравьиная кислота, уксусная 

кислота, стеариновая, олеиновая, пальмитиновая кислоты, глицин, аланин, мальтоза, 

фруктоза, анилин, дивинил, изопрен, хлоропрен, стирол и другие); 

сформированность умения определять вид химической связи в органических 

соединениях (ковалентная и ионная связь, σ- и π-связь, водородная связь); 

сформированность умения применять положения теории строения органических 

веществА.М.Бутлеровадляобъяснениязависимостисвойстввеществотихсоставаи 
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строения; 

сформированностьуменийхарактеризоватьсостав,строение,физическиеи химические 

свойства типичных представителей различных классов органических веществ: алканов, 

циклоалканов, алкенов, алкадиенов, алкинов, ароматических углеводородов, спиртов, 

альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, простых и сложных эфиров, жиров, 

нитросоединений и аминов, аминокислот, белков, углеводов (моно-, ди- и полисахаридов), 

иллюстрировать генетическую связь между ними уравнениями соответствующиххимических 

реакций с использованием структурных формул; 

сформированность умения подтверждать на конкретных примерах характер 

зависимости реакционной способности органических соединений от кратности и типа 

ковалентной связи (σ- и π-связи), взаимного влияния атомов и групп атомов в молекулах; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья(нефть, 

природный газ, уголь), способы его переработки и практическое применение продуктов 

переработки; 

сформированность владения системой знаний о естественно-научных методах 

познания – наблюдении, измерении, моделировании, эксперименте (реальном и мысленном) 

и умения применять эти знания; 

сформированность умения применять основные операции мыслительной 

деятельности – анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление 

причинно-следственных связей – для изучения свойств веществ и химических реакций; 

сформированностьумений:выявлятьвзаимосвязьхимическихзнаний с понятиями и 

представлениями других естественно-научных предметов для более осознанного понимания 

сущности материального единства мира, использовать системные знания по органической 

химии для объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественно-научную природу; 

сформированностьумений:проводитьрасчётыпохимическимформулам и уравнениям 

химических реакций с использованием физических величин (масса, объём 

газов,количествовещества),характеризующих веществасколичественнойстороны:расчёты по 

нахождению химической формулы вещества по известным массовым долям химических 

элементов, продуктам сгорания, плотности газообразных веществ; 

сформированностьумений:прогнозировать,анализироватьиоценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной спереработкой веществ, использовать полученныезнания для принятия 

грамотных решений проблем в ситуациях, связанных с химией; 

сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить химический 

эксперимент(получениеиизучениесвойстворганическихвеществ,качественныереакции 
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углеводородов различных классов и кислородсодержащих органических веществ, решение 

экспериментальных задач по распознаванию органических веществ) с соблюдением правил 

безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием, формулировать цель 

сследования, представлять в различной форме результаты эксперимента, анализировать и 

оценивать 

ихдостоверность; 

сформированностьумений: 

соблюдатьправилаэкологическицелесообразногоповедениявбытуитрудовойдеятельнос

тивцеляхсохранениясвоегоздоровья,окружающейприроднойсреды и достижения её 

устойчивого развития; 

осознавать опасность токсического действия на живые организмы определённых 

органических веществ, понимая смысл показателя ПДК; 

анализироватьцелесообразностьпримененияорганическихвеществ в промышленности 

и в быту с точки зрения соотношения риск-польза; 

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической 

информации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства 

массовой информации, Интернет и другие), критически анализировать химическую 

информацию, перерабатывать её и использовать в соответствии с поставленной учебной 

задачей. 

Предметныерезультатыосвоениякурса«Общаяинеорганическаяхимия»отражают: 

сформированность представлений: 

оматериальномединствемира,закономерностяхипознаваемостиявленийприроды,о 

месте и значении химии в системе естественных наук и её роли в обеспечении устойчивого 

развития, в решении проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в 

развитии медицины, создании новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении 

рационального природопользования, в формировании мировоззрения и общей культуры 

человека, 

атакжеэкологическиобоснованногоотношенияксвоемуздоровьюиприроднойсреде; 

сформированность владения системой химических знаний, которая включает: 

основополагающие понятия – химический элемент, атом, ядро атома, изотопы, 

электронная оболочка атома, s-, p-, d-атомные орбитали, основное и возбуждённое состояния 

атома, гибридизация атомных орбиталей, ион, молекула, валентность, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная), кристаллическая решётка, химическая реакция, раствор, 

электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, степень диссоциации, 

водородный показатель, окислитель, восстановитель, тепловой эффект химической реакции, 
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скоростьхимическойреакции,химическоеравновесие; 

теорииизаконы(теорияэлектролитическойдиссоциации,периодическийзакон 

Д.И.Менделеева,законсохранениямассывеществ,законсохранения и превращения энергии 

при химических реакциях, закон постоянства состава веществ, закон действующих масс), 

закономерности, символический язык химии, мировоззренческиезнания, лежащие в основе 

понимания причинности и системности химических явлений; современные представления о 

строении вещества на атомном, ионно-молекулярном и надмолекулярном уровнях; 

представления о механизмах химических реакций, термодинамических и 

кинетических закономерностях их протекания, о химическом равновесии, растворах и 

дисперсных системах; 

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном 

использовании важнейших неорганических веществ в быту и практической деятельности 

человека, общих научных принципах химического производства; 

сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, устанавливать 

их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании неорганических 

веществ и их превращений; 

сформированность умения использовать химическую символику для составления 

формул веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру (IUPAC) 

и тривиальные названия отдельных веществ; 

сформированность умения определять валентность и степень окисления химических 

элементов в соединениях, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная), тип кристаллической решётки конкретного вещества; 

сформированность умения объяснять зависимость свойств веществ от вида 

химической связи и типа кристаллической решётки, обменный и донорно-акцепторный 

механизмы образования ковалентной связи; 

сформированностьумений: 

классифицировать: неорганические вещества по их составу, химические реакции по 

различным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, 

изменению степеней окисления элементов, обратимости, участию катализатора и другие); 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации изучаемых 

веществ и химических реакций; 

сформированностьуменияраскрыватьсмыслпериодическогозакона Д.И.Менделеева и 

демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и прогностическую функции; 

сформированностьумений: 
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характеризовать электронное строение атомов и ионов химических элементов 

первого–четвёртогопериодовПериодическойсистемыД.И.Менделеева,используяпонятия 

«энергетическиеуровни»,«энергетическиеподуровни»,«s-,p-,d-атомныеорбитали», 

«основноеивозбуждённоеэнергетическиесостоянияатома»; 

объяснятьзакономерностиизменениясвойствхимическихэлементов и их соединений 

по периодам и группам Периодической системы Д.И. Менделеева, валентные возможности 

атомов элементов на основе строения их электронных оболочек; 

сформированность умений: характеризовать (описывать) общие химические свойства 

веществ различных классов, подтверждать существование генетической связи между 

неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих химических реакций; 

сформированностьуменияраскрыватьсущность: 

окислительно-восстановительных реакций посредством составления электронного 

баланса этих реакций; реакций ионного обмена путём составления их полных исокращённых 

ионных уравнений; 

реакций гидролиза; 

реакцийкомплексообразования(напримерегидроксокомплексовцинкаиалюминия); 

сформированность умения объяснять закономерности протекания химических 

реакций с учётом их энергетических характеристик, характер изменения скорости 

химической реакции в зависимости от различных факторов, а также характер смещения 

химического равновесия под влиянием внешних воздействий (принцип Ле Шателье); 

сформированностьуменияхарактеризоватьхимическиереакции,лежащие в основе 

промышленного получения серной кислоты, аммиака, общие научные принципы химических 

производств; целесообразность применения неорганических веществ в промышленности и в 

быту с точки зрения соотношения риск-польза; 

сформированность владения системой знаний о методах научного познания явлений 

природы – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный), 

используемых вестественныхнауках, умения применять этизнанияпри экспериментальном 

исследовании веществ и для объяснения химических явлений, имеющих место в природе, 

практической деятельности человека и в повседневной жизни; 

сформированностьумениявыявлятьвзаимосвязьхимическихзнаний с понятиями и 

представлениями других естественно-научных предметов для более осознанного понимания 

материального единства мира; 

сформированностьуменияпроводитьрасчёты: 

с использованием понятий «массовая доля вещества в растворе» и «молярная 

концентрация»; 

массывеществаилиобъёмагазапоизвестномуколичествувещества,массеили 
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объёмуодногоизучаствующихвреакциивеществ; 

теплового эффекта реакции; 

значения водородного показателя растворов кислот и щелочей с известной степенью 

диссоциации; 

массы (объёма, количества вещества) продукта реакции, если одно из исходных 

веществ дано в виде раствора с определённой массовой долей растворённого вещества или 

дано в избытке (имеет примеси); 

доливыходапродуктареакции; 

объёмных отношений газов; 

сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить химический 

эксперимент (проведение реакций ионного обмена, подтверждение качественного состава 

неорганических веществ, определение среды растворов веществ с помощью индикаторов, 

изучение влияния различных факторов 

на скорость химической реакции, решение экспериментальных задач по темам «Металлы» и 

«Неметаллы») с соблюдением правил безопасного обращения 

с веществами и лабораторным оборудованием, формулировать цель исследования, 

представлятьвразличнойформерезультатыэксперимента,анализировать и оценивать их 

достоверность; 

сформированность умений: соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторнымоборудованием,обращениясвеществамивсоответствии с инструкциями по 

выполнению лабораторных химических опытов, экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья, окружающей природной 

среды и достижения её устойчивого развития, осознавать опасность токсического действия 

на живые организмы определённых неорганических веществ, понимая смысл показателя 

ПДК; 

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической 

информации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства 

массовой информации, Интернет и другие), критически анализировать химическую 

информацию, перерабатывать её и использовать в соответствии с поставленной учебной 

задачей. 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯРАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ 

«БИОЛОГИЯ»(БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ). 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовыйуровень) 

(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа 

по биологии, биология) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по биологии. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизучениябиологии, 
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характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в 

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

планируемых результатов. 

126.3.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего 

образования. 

126.4.Планируемые результаты освоения программы по биологии включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднегообщего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый годобучения. 

Пояснительнаязаписка. 

Приразработкепрограммыпобиологиитеоретическуюоснову для определения 

подходов к формированию содержания учебного предмета «Биология» составили: 

концептуальные положения Федерального государственного стандарта среднего общего 

образования о взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и 

требований к уровню подготовки выпускников, положения об общих целях и принципах, 

характеризующих современное состояние системы среднего общего образования в 

Российской Федерации, а также положения о специфике биологии, её значении в познании 

живой природыи обеспечении существования человеческого общества. Согласно названным 

положениям определены основные функции программы по биологии и её структура.  

Программа по биологии даёт представление о целях, об общей стратегии обучения, 

воспитания и развитияобучающихся средствами учебного предмета «Биология», определяет 

обязательное предметное содержание, его структуру, распределение по разделам и темам, 

рекомендуемую последовательность изучения учебного материала с учётом межпредметных 

ивнутрипредметныхсвязей,логикиобразовательногопроцесса,возрастных особенностей 

обучающихся. 

В программе по биологии также учитываются требования к планируемым личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучения в формировании основных видов 

учебно-познавательной деятельности/учебных действий обучающихся по освоению 

содержания биологического образования. 

В программе по биологии(10–11 классы, базовый уровень) реализован принцип 

преемственности в изучении биологии, благодаря чему в ней просматривается 

направленность на развитие знаний, связанных с формированием естественно-научного 

мировоззрения, ценностных ориентаций личности, экологического мышления,представлений 

о здоровом образе жизни и бережным отношением к окружающей природной среде.Поэтому 

наряду с изучением общебиологическихтеорий,а также знанийостроении 
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живых систем разного ранга и сущности основных протекающих в них процессов в 

программе по биологии уделено внимание использованию полученных знаний в 

повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе: профилактики 

наследственных заболеваний человека, медико-генетического консультирования, 

обоснования экологически целесообразного поведения в окружающей природной среде, 

анализавлиянияхозяйственнойдеятельностичеловеканасостояниеприродных и искусственных 

экосистем. Усиление внимания к прикладной направленности учебного предмета «Биология» 

продиктовано необходимостью обеспечения условий для решения одной из актуальных 

задач школьного биологического образования, которая предполагает формирование у 

обучающихся способности адаптироваться к изменениям динамично развивающегося 

современного мира. 

Программа по биологии является ориентиром для составления рабочих программ, 

авторы которых могут предложить свой вариант последовательности изучения и структуры 

учебного материала, своё видение путей формирования у обучающихся 10–11 классов 

предметных знаний, умений и способов учебной деятельности, а также методических 

решений задач воспитания и развития средствами учебного предмета «Биология». 

Учебный предмет «Биология» на уровне среднего общего образования занимает 

важное место. Он обеспечивает формирование у обучающихся представлений о научной 

картинемира,расширяетиобобщаетзнанияоживойприроде,еёотличительныхпризнаках – 

уровневой организации и эволюции, создаёт условия для: познания законов живой природы, 

формирования функциональной грамотности, навыков здорового и безопасного образа 

жизни, экологического мышления, ценностного отношения к живой природе и человеку. 

Большоезначениеучебныйпредмет«Биология»имееттакже для решения 

воспитательных и развивающих задач среднего общего образования, социализации 

обучающихся. Изучение биологии обеспечивает условия для формирования 

интеллектуальных,коммуникационныхиинформационныхнавыков,эстетическойкультуры, 

способствует интеграции биологических знаний с представлениями из других учебных 

предметов, в частности, физики, химии и географии. Названные положения опредназначении 

учебного предмета «Биология» составили основудля определения подходов к отбору 

иструктурированиюегосодержания,представленноговпрограммепо биологии. 

Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровне осуществлён с 

позиций культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны 

освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие 

адекватное поведение человека в окружающей природной среде, востребованные в 

повседневнойжизниипрактическойдеятельности.Особоеместовэтойсистемезнаний 
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занимают элементы содержания, которые служат основой для формирования представлений 

о современной естественно-научной картине мира и ценностных ориентациях личности, 

способствующих гуманизации биологического образования. 

Структурирование содержания учебного материала в программе по биологии 

осуществлено с учётом приоритетного значения знаний об отличительных особенностях 

живой природы, о её уровневой организации и эволюции. В соответствии с этим в структуре 

учебного предмета «Биология»выделены следующие содержательные линии: «Биология как 

наука. Методы научного познания», «Клетка как биологическая система», «Организм как 

биологическая система», «Система и многообразие органического мира», «Эволюция живой 

природы», «Экосистемы и присущие им закономерности». 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне – овладение 

обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем разного 

рангаи приобретение уменийиспользовать эти знаниядля грамотных действий в отношении 

объектов живой природы и решения различных жизненных проблем. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне 

обеспечивается решением следующих задач: 

освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, учениях, законах, 

закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой для формирования представлений 

о естественно-научной картине мира, о методах научного познания, строении, многообразии 

и особенностях живых систем разного уровня организации, выдающихся открытиях и 

современных исследованиях 

вбиологии; 

формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе анализа данных о путях развития в биологии научных взглядов, 

идей и подходов к изучению живых систем разного уровня организации; 

становлениеуобучающихсяобщейкультуры,функциональнойграмотности,развитие 

умений объяснять и оценивать явления окружающего мира живой природы на основании 

знаний и опыта, полученных при изучении биологии; 

формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение биологических 

знаний в практической деятельности человека, развитии современных медицинских 

технологий и агробиотехнологий; 

воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 

осознание ценности биологических знаний для повышения уровня экологической 

культуры, для формирования научного мировоззрения; 
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применениеприобретённыхзнанийиуменийвповседневнойжизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью, обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний. 

Всистемесреднегообщегообразования«Биология»,изучаемая на базовом уровне, 

является обязательным учебным предметом, входящим в состав предметной области 

«Естественно-научные предметы». 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениябиологии–68часов: в 10 классе - 34 

часов (1 час в неделю), в 11 классе - 34 часов (1 час в неделю). 

126.6.1.Тема1.Биологиякакнаука(2ч). 

Биологиякакнаука.Связьбиологиисобщественными,техническимии другими 

естественными науками, философией, этикой, эстетикой и правом. Роль биологии в 

формировании современной научной картины мира. Система биологических наук. 

Методы познания живой природы (наблюдение, эксперимент, описание, измерение, 

классификация, моделирование, статистическая обработка данных). 

Демонстрации: 

Портреты:Ч.Дарвин,Г.Мендель,Н.К.Кольцов,Дж.УотсониФ.Крик. Таблицы и 

схемы: «Методы познания живой природы». 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Практическая работа №1. «Использование различных методов при изучении 

биологических объектов». 

Тема2.Живыесистемыиихорганизация(1ч). 

Живые системы (биосистемы) как предмет изучения биологии. Отличие живыхсистем 

от неорганической природы. 

Свойства биосистем и их разнообразие. Уровни организации биосистем: 

молекулярный, клеточный, тканевый, организменный, популяционно-видовой,экосистемный 

(биогеоценотический), биосферный. 

Демонстрации: 

Таблицыисхемы:«Основныепризнакижизни»,«Уровниорганизацииживойприроды». 

Оборудование:модельмолекулы ДНК. 

Тема3.Химическийсоставистроениеклетки(8ч). 

Химическийсоставклетки.Химическиеэлементы:макроэлементы,микроэлементы. 

Водаиминеральныевещества. 

Функцииводыиминеральныхвеществвклетке.Поддержаниеосмотического баланса. 

Белки.Составистроениебелков.Аминокислоты–мономерыбелков.Незаменимыеи 
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заменимые аминокислоты. Аминокислотный состав. Уровни структуры белковой молекулы 

(первичная, вторичная, третичная и четвертичная структура). Химические свойства белков. 

Биологические функции белков. 

Ферменты – биологические катализаторы. Строение фермента: активный центр, 

субстратнаяспецифичность.Коферменты.Витамины.Отличияферментов от неорганических 

катализаторов. 

Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и дезоксирибоза), дисахариды (сахароза, 

лактоза) и полисахариды (крахмал, гликоген, целлюлоза). Биологические функцииуглеводов. 

Липиды: триглицериды, фосфолипиды, стероиды. Гидрофильно-гидрофобные 

свойства. Биологические функции липидов. Сравнение углеводов, белков и липидов как 

источников энергии. 

Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Нуклеотиды – мономеры нуклеиновых кислот. 

СтроениеифункцииДНК.СтроениеифункцииРНК.ВидыРНК. АТФ: строение и функции. 

Цитология – наука о клетке. Клеточная теория – пример взаимодействия идей и 

фактов в научном познании. Методы изучения клетки. 

Клетка как целостная живая система. Общие признаки клеток: замкнутая наружная 

мембрана, молекулы ДНК как генетический аппарат, система синтеза белка. 

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Особенности строения 

прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий. Строение эукариотической клетки. 

Основные отличия растительной, животной и грибной клетки. 

Поверхностныеструктурыклеток–

клеточнаястенка,гликокаликс,ихфункции.Плазматическаямембрана,еёсвойстваифункции.Цит

оплазма и её органоиды. Одномембранные органоиды клетки: ЭПС, аппарат Гольджи, 

лизосомы. Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пластиды. Происхождение 

митохондрийи пластид. Виды пластид. Немембранные органоиды клетки: рибосомы, 

клеточный центр, центриоли, реснички, жгутики. Функции органоидов клетки. Включения. 

Ядро – регуляторный центр клетки. Строение ядра: ядерная оболочка, кариоплазма, 

хроматин, ядрышко. Хромосомы. 

Транспортвеществвклетке. 

Демонстрации: 

Портреты:А.Левенгук,Р.Гук,Т.Шванн,М.Шлейден,Р.Вирхов,Дж.Уотсон, Ф. Крик, М. 

Уилкинс, Р. Франклин, К.М. Бэр. 

Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», 

«Распределениехимическихэлементоввживойприроде». 
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Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строение 

молекулыводы»,«Биосинтезбелка»,«Строениемолекулыбелка»,«Строениефермента», 

«Нуклеиновые кислоты. ДНК», «Строение молекулы АТФ», «Строение эукариотической 

клетки», «Строение животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение 

прокариотической клетки», «Строение ядра клетки», «Углеводы», «Липиды». 

Оборудование: световой микроскоп, оборудование для проведения наблюдений, 

измерений, экспериментов, микропрепараты растительных, животных 

и бактериальных клеток. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Лабораторная работа №1. «Изучение каталитической активности ферментов (на 

примере амилазы или каталазы)». 

Лабораторнаяработа№2.«Изучениестроенияклетокрастений,животныхи бактерий под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание». 

Тема4.Жизнедеятельностьклетки(6ч). 

Обменвеществ,илиметаболизм.Ассимиляция(пластическийобмен) и диссимиляция 

(энергетический обмен) – две стороны единого процесса метаболизма. Роль законов 

сохранения веществ и энергии в понимании метаболизма. 

Типыобменавеществ:автотрофныйигетеротрофный.Рольферментов в обмене веществ 

и превращении энергии в клетке. 

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза. Реакции фотосинтеза. 

Эффективность фотосинтеза. Значение фотосинтеза для жизни на Земле. Влияние условий 

среды на фотосинтез и способы повышения его продуктивности у культурных растений. 

Хемосинтез.Хемосинтезирующиебактерии.Значениехемосинтезадляжизнина 

Земле. 

Энергетический обменвклетке.Расщепление веществ,выделениеиаккумулирование 

энергии в клетке. Этапы энергетического обмена. Гликолиз. Брожение и его виды. 

Кислородное окисление, или клеточное дыхание. Окислительное фосфорилирование. 

Эффективность энергетического обмена. 

Реакции матричного синтеза. Генетическая информация и ДНК. Реализация 

генетической информации в клетке. Генетический код и его свойства. Транскрипция – 

матричный синтез РНК. Трансляция – биосинтез белка. Этапы трансляции. Кодирование 

аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка. 

Неклеточные формы жизни – вирусы. История открытия вирусов (Д.И. Ивановский). 

Особенности строения и жизненный цикл вирусов. Бактериофаги. Болезни растений, 

животных и человека, вызываемые вирусами. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – 

возбудительСПИДа.Обратнаятранскрипция,ревертазаиинтеграза.Профилактика 
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распространениявирусныхзаболеваний. 

Демонстрации: 

Портреты:Н.К.Кольцов,Д.И.Ивановский,К.А.Тимирязев. 

Таблицыисхемы:«Типыпитания»,«Метаболизм»,«Митохондрия», 

«Энергетический обмен», «Хлоропласт», «Фотосинтез», «Строение ДНК», «Строение и 

функционирование гена», «Синтез белка», «Генетический код», «Вирусы», «Бактериофаги», 

«СтроениеижизненныйциклвирусаСПИДа,бактериофага», «РепликацияДНК». 

Оборудование: модели-аппликации «Удвоение ДНК и транскрипция», «Биосинтез 

белка», «Строение клетки», модель структуры ДНК. 

Тема5.Размножениеииндивидуальноеразвитиеорганизмов(5ч). 

Клеточный цикл, или жизненный цикл клетки. Интерфаза и митоз. Процессы, 

протекающие в интерфазе. Репликация – реакция матричного синтеза ДНК. Строение 

хромосом. Хромосомный набор – кариотип. Диплоидный и гаплоидный хромосомные 

наборы. Хроматиды. Цитологические основы размножения и индивидуального развития 

организмов. 

Деление клетки – митоз. Стадии митоза. Процессы, происходящие на разных стадиях 

митоза. Биологический смысл митоза. 

Программируемаягибельклетки– апоптоз. 

Формы размножения организмов: бесполое и половое. Виды бесполого размножения: 

деление надвое, почкование одно и многоклеточных, спорообразование, вегетативное 

размножение. Искусственное клонирование организмов, его значение для селекции. 

Половоеразмножение,егоотличияотбесполого. 

Мейоз. Стадии мейоза. Процессы, происходящие на стадиях мейоза. Поведение 

хромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл и значение мейоза. 

Гаметогенез – процесс образования половых клеток у животных. Половые железы: 

семенники и яичники. Образование и развитие половых клеток – гамет (сперматозоид, 

яйцеклетка) – сперматогенез и оогенез. Особенности строения яйцеклеток и сперматозоидов. 

Оплодотворение. Партеногенез. 

Индивидуальноеразвитие(онтогенез).Эмбриональноеразвитие(эмбриогенез).Этапы 

эмбрионального развития у позвоночных животных: дробление, гаструляция, органогенез. 

Постэмбриональное развитие. Типы постэмбрионального развития: прямое, непрямое 

(личиночное). Влияние среды на развитие организмов, факторы, способные вызывать 

врождённые уродства. 

Рост и развитие растений. Онтогенез цветкового растения: строение семени, стадии 

развития. 

Демонстрации: 
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Таблицы и схемы: «Формы размножения организмов», «Двойное оплодотворение у 

цветковыхрастений»,«Вегетативноеразмножениерастений»,«Делениеклеткибактерий», 

«Строение половых клеток», «Строение хромосомы», «Клеточный цикл», «Репликация 

ДНК», «Митоз», «Мейоз», «Прямоеинепрямоеразвитие», «Гаметогенез умлекопитающихи 

человека», «Основные стадии онтогенеза». 

Оборудование:микроскоп,микропрепараты«Сперматозоидымлекопитающего», 

«Яйцеклетка млекопитающего», «Кариокинез в клетках корешка лука», магнитная модель- 

аппликация «Деление клетки», модель ДНК, модель метафазной хромосомы. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Лабораторная работа №3. «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на 

готовых микропрепаратах». 

Лабораторная работа №4. «Изучение строения половых клеток на готовых 

микропрепаратах». 

Тема6.Наследственностьиизменчивостьорганизмов(8ч). 

Предметизадачигенетики.Историяразвитиягенетики.Рольцитологии 

иэмбриологиивстановлениигенетики.Вкладроссийскихизарубежныхучёных в развитие 

генетики. Методы генетики (гибридологический, цитогенетический,молекулярно-

генетический). Основные генетические понятия. Генетическая символика, используемая в 

схемах скрещиваний. 

Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. 

Моногибридное скрещивание. Закон единообразия гибридов первого поколения. Правило 

доминирования. Закон расщепления признаков. Гипотеза чистоты гамет. Полное и неполное 

доминирование. 

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. 

Цитогенетические основы дигибридного скрещивания. Анализирующее скрещивание. 

Использование анализирующего скрещивания для определения генотипа особи. 

Сцепленное наследование признаков. Работа Т. Моргана по сцепленному 

наследованию генов. Нарушение сцепления генов в результате кроссинговера. 

Хромосомнаятеориянаследственности.Генетическиекарты. 

Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. 

Гомогаметные и гетерогаметные организмы. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Изменчивость.Видыизменчивости: ненаследственнаяинаследственная.Роль средыв 

ненаследственной изменчивости. Характеристика модификационной изменчивости. 

Вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции признака. Количественные и 

качественные признаки и их норма реакции. Свойства модификационной изменчивости. 

Наследственная,илигенотипическая,изменчивость.Комбинативнаяизменчивость. 
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Мейоз и половой процесс – основа комбинативной изменчивости. Мутационная 

изменчивость. Классификация мутаций: генные, хромосомные, геномные. Частота ипричины 

мутаций. Мутагенные факторы. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости 

Н.И. Вавилова. 

Внеядернаянаследственностьиизменчивость. 

Генетика человека. Кариотип человека. Основные методы генетики человека: 

генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимический, молекулярно- 

генетический. Современное определение генотипа: полногеномное секвенирование, 

генотипирование, в том числе с помощью ПЦР-анализа. Наследственные заболевания 

человека: генные болезни, болезни с наследственной предрасположенностью, хромосомные 

болезни. Соматические и генеративные мутации. Стволовые клетки. Принципы здорового 

образа жизни, диагностики, профилактики и лечения генетических болезней. Медико- 

генетическое консультирование. Значение медицинской генетики в предотвращении и 

лечении генетических заболеваний человека. 

Демонстрации: 

Портреты: Г. Мендель, Т. Морган, Г. де Фриз, С.С.Четвериков,Н.В.Тимофеев- 

Ресовский, Н.И. Вавилов. 

Таблицыисхемы:«Моногибридноескрещиваниеиегоцитогенетическаяоснова», 

«Закон расщепления и его цитогенетическая основа», «Закон чистоты гамет», «Дигибридное 

скрещивание», «Цитологические основы дигибридного скрещивания», «Мейоз», 

«Взаимодействиеаллельныхгенов»,«Генетическиекартырастений,животныхичеловека», 

«Генетикапола»,«Закономерностинаследования,сцепленногосполом»,«Кариотипы человека

 и животных», «Виды изменчивости», «Модификационная изменчивость», 

«Наследованиерезус-фактора»,«Генетикагруппкрови»,«Мутационнаяизменчивость». 

Оборудование: модели-аппликации «Моногибридное скрещивание», «Неполное 

доминирование», «Дигибридное скрещивание», «Перекрёст хромосом», микроскоп и 

микропрепарат«Дрозофила»(норма,мутацииформыкрыльевиокраскитела),гербарий 

«Горохпосевной». 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Лабораторная работа № 5. «Изучение результатов моногибридного 

и дигибридного скрещивания у дрозофилы на готовых микропрепаратах». 

Лабораторнаяработа№6.«Изучениемодификационнойизменчивости,построение вариационного 

ряда и вариационной кривой». 

Лабораторная работа № 7. «Анализ мутаций у дрозофилы на готовых 

микропрепаратах». 

Практическаяработа№2.«Составлениеианализродословныхчеловека». 



376 
 

126.6.7.Тема7.Селекцияорганизмов.Основыбиотехнологии(3ч). 

Селекциякакнаукаипроцесс.Зарождениеселекцииидоместикация.Учение 

Н.И.Вавилова о центрах происхождения и многообразия культурных растений. Центры 

происхождения домашних животных. Сорт, порода, штамм. 

Современныеметодыселекции.Массовыйииндивидуальныйотборы в селекции 

растений и животных. Оценка экстерьера. Близкородственное скрещивание – инбридинг. 

Чистая линия. Скрещивание чистых линий. Гетерозис, или гибридная сила. Неродственное 

скрещивание – аутбридинг. Отдалённая гибридизация и её успехи. Искусственный мутагенез 

и получение полиплоидов. Достижения селекции растений, животных и микроорганизмов. 

Биотехнология как отрасль производства. Генная инженерия. Этапы создания 

рекомбинантной ДНК и трансгенных организмов. Клеточная инженерия. Клеточные 

культуры. Микроклональное размножение растений. Клонирование высокопродуктивных 

сельскохозяйственных организмов. Экологические и этические проблемы. ГМО – 

генетически модифицированные организмы. 

Демонстрации: 

Портреты:Н.И.Вавилов,И.В.Мичурин,Г.Д.Карпеченко,М.Ф.Иванов. 

Таблицы и схемы: карта «Центры происхождения и многообразия культурных 

растений», «Породы домашних животных», «Сорта культурных растений», «Отдалённая 

гибридизация», «Работы академика М.Ф.Иванова», «Полиплоидия», «Объекты 

биотехнологии», «Клеточные культуры и клонирование», «Конструирование и переносгенов, 

хромосом». 

Оборудование: муляжи плодов и корнеплодов диких форм и культурных сортов 

растений, гербарий «Сельскохозяйственные растения». 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (на 

селекционнуюстанцию,племеннуюферму,сортоиспытательныйучасток,в тепличное 

хозяйство, лабораторию агроуниверситета или научного центра)». 

Содержаниеобученияв11 классе. 

1часвнеделю,всего34часа,изних2часа–резервноевремя Тема 

1. Эволюционная биология (9 ч). 

Предпосылкивозникновенияэволюционнойтеории.Эволюционнаятеория 

иеёместовбиологии.Влияниеэволюционнойтеориинаразвитиебиологии и других наук. 

Свидетельства эволюции. Палеонтологические: последовательность появления 

видоввпалеонтологическойлетописи,переходныеформы.Биогеографические:сходствои 
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различиефаунифлорматерикови островов. 

Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разных видов позвоночных. 

Сравнительно-анатомические: гомологичные, аналогичные, рудиментарные органы, 

атавизмы.Молекулярно-биохимические:сходствомеханизмовнаследственностииосновных 

метаболических путей у всех организмов. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. 

Движущие силы эволюции видов по Дарвину(избыточное размножение при ограниченности 

ресурсов, неопределённая изменчивость, борьба за существование, естественный отбор). 

Синтетическаятеорияэволюции(СТЭ)иеёосновныеположения. 

Микроэволюция. Популяция как единица вида и эволюции. 

Движущие силы (факторы) эволюции видов в природе. Мутационный процесс и 

комбинативнаяизменчивость.Популяционныеволныидрейфгенов.Изоляция и миграция. 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественногоотбора. 

Приспособленность организмов как результат эволюции. Примеры приспособлений у 

организмов. Ароморфозы и идиоадаптации. 

Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы видообразования: 

географическое, экологическое. 

Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, дивергентная, конвергентная, 

параллельная. Необратимость эволюции. 

Происхождение от неспециализированных предков. Прогрессирующаяспециализация. 

Адаптивная радиация. 

Демонстрации: 

Портреты: К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин, В.О. Ковалевский, К.М.Бэр, 

Э. Геккель, Ф. Мюллер, А.Н. Северцов. 

Таблицыи схемы: «РазвитиеорганическогомиранаЗемле», «Зародыши позвоночных 

животных»,«Археоптерикс»,«Формыборьбызасуществование»,«Естественныйотбор», 

«Многообразие сортов растений», «Многообразие пород животных», «Популяции», 

«Мутационнаяизменчивость»,«Ароморфозы»,«Идиоадаптации»,«Общаядегенерация», 

«Движущие силы эволюции», «Карта-схема маршрута путешествия Ч.Дарвина», «Борьба за 

существование»,«Приспособленностьорганизмов»,«Географическоевидообразование», 

«Экологическоевидообразование». 

Оборудование: коллекция насекомых с различными типами окраски, набор плодов и 

семян, коллекция «Примеры защитных приспособлений у животных», модель «Основные 

направления эволюции», объёмная модель «Строение головного мозга позвоночных». 
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Биогеографическая карта мира, коллекция «Формы сохранности ископаемых 

животныхирастений»,модельаппликация«Перекрёстхромосом»,влажныепрепараты 

«Развитие насекомого», «Развитие лягушки», микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации 

формы крыльев и окраски тела). 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Лабораторнаяработа№1.«Сравнениевидовпоморфологическомукритерию». 

Лабораторнаяработа№2.«Описаниеприспособленностиорганизма и её относительного 

характера». 

Тема2. ВозникновениеиразвитиежизнинаЗемле(9ч). 

Донаучные представления о зарождении жизни. Научные гипотезы возникновения 

жизни на Земле: абиогенез и панспермия. Химическая эволюция. Абиогенный синтез 

органических веществ из неорганических. Экспериментальное подтверждение химической 

эволюции. Начальные этапы биологической эволюции. Гипотеза РНК-мира. Формирование 

мебранных структур и возникновение протоклетки. Первые клетки и их эволюция. 

Формирование основных групп живых организмов. 

РазвитиежизнинаЗемлепоэрамипериодам.Катархей.Архейская и протерозойская эры. 

Палеозойская эра и её периоды: кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, 

каменноугольный, пермский. 

Мезозойскаяэраиеёпериоды:триасовый,юрский, меловой. 

Кайнозойскаяэраиеёпериоды:палеогеновый,неогеновый, антропогеновый. 

Характеристика климата и геологических процессов. Основные этапы эволюции 

растительногоиживотногомира.Ароморфозы урастенийиживотных.Появление,расцвети 

вымирание групп живых организмов. 

Система органического мира как отражение эволюции. Основные систематические 

группы организмов. 

Эволюциячеловека.Антропологиякакнаука.Развитиепредставлений о происхождении 

человека. Методы изучения антропогенеза. Сходства и различия человекаи животных. 

Систематическое положение человека. 

Движущиесилы(факторы)антропогенеза.Наследственнаяизменчивость и естественный 

отбор. Общественный образ жизни, изготовление орудий труда, мышление, речь. 

Основные стадии и ветви эволюции человека: австралопитеки, Человек умелый, 

Человек прямоходящий, Человек неандертальский, Человек разумный. Находки ископаемых 

остатков, время существования, область распространения, объём головного мозга, образ 

жизни, орудия. 

Человеческиерасы.Основныебольшиерасы:европеоидная(евразийская),негро- 
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австралоидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Черты 

приспособленности представителей человеческих рас к условиям существования. Единство 

человеческих рас. Критика расизма. 

Демонстрации: 

Портреты:Ф.Реди,Л.Пастер,А.И.Опарин,С.Миллер,Г.Юри,Ч. Дарвин. 

Таблицы и схемы: «Возникновение Солнечной системы», «Развитие органического 

мира»,«Растительнаяклетка»,«Животнаяклетка»,«Прокариотическаяклетка», 

«Современная система органического мира», «Сравнение анатомических черт строения 

человека и человекообразных обезьян», «Основные места палеонтологических находок 

предков современного человека», «Древнейшие люди», «Древние люди», «Первые 

современные люди», «Человеческие расы». 

Оборудование: муляжи «Происхождение человека» (бюсты австралопитека, 

питекантропа, неандертальца, кроманьонца), слепки или изображения каменных орудий 

первобытного человека (камни-чопперы, рубила, скребла), геохронологическая таблица, 

коллекция «Формы сохранности ископаемых животных и растений». 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Практическаяработа№1.«Изучениеископаемыхостатковрастенийи животных в 

коллекциях». 

Экскурсия «Эволюция органического мира на Земле» (в естественно-научный или 

краеведческий музей). 

Тема3.Организмыиокружающаясреда(5ч). 

Экология как наука. Задачи и разделы экологии. Методы экологическихисследований. 

Экологическое мировоззрение современного человека. 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная. 

Экологические факторы. Классификация экологических факторов: абиотические, 

биотические и антропогенные. Действие экологических факторов 

на организмы. 

Абиотическиефакторы:свет,температура,влажность.Фотопериодизм. 

Приспособленияорганизмовкдействиюабиотическихфакторов.Биологическиеритмы. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, 

хищничество, симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм 

(квартиранство, нахлебничество). Аменсализм, нейтрализм. Значение биотических 

взаимодействий для существования организмов в природных сообществах. 

Экологические характеристики популяции. Основные показатели популяции: 

численность,плотность,рождаемость,смертность,прирост,миграция.Динамика 
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численностипопуляциииеёрегуляция. 

Демонстрации: 

Портреты:А.Гумбольдт,К.Ф.Рулье,Э.Геккель. 

Таблицыисхемы:карта«ПриродныезоныЗемли»,«Средыобитанияорганизмов», 

«Фотопериодизм», «Популяции», «Закономерности роста численности популяции 

инфузории-туфельки», «Пищевые цепи». 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Лабораторная работа № 3. «Морфологические особенности растений 

из разных мест обитания». 

Лабораторнаяработа№4.«Влияниесветанаростиразвитиечеренковколеуса». 

Практическаяработа№2.«Подсчётплотностипопуляцийразныхвидоврастений». Тема 4. 

Сообщества и экологические системы (9 ч). 

Сообщество организмов – биоценоз. Структуры биоценоза: видовая, 

пространственная, трофическая (пищевая). Виды-доминанты. Связи в биоценозе. 

Экологические системы (экосистемы). Понятие об экосистеме и биогеоценозе. 

Функциональные компоненты экосистемы: продуценты, консументы, редуценты.Круговорот 

веществ и поток энергии в экосистеме. Трофические (пищевые) уровни экосистемы. 

Пищевые цепи и сети. Основные показатели экосистемы: биомасса, продукция. 

Экологические пирамиды: продукции, численности, биомассы. Свойства экосистем: 

устойчивость, саморегуляция, развитие. Сукцессия. 

Природныеэкосистемы.Экосистемыозёрирек.Экосистемахвойного или 

широколиственного леса. 

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Урбоэкосистемы. Биологическое и 

хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. Сохранение биологического 

разнообразия на Земле. 

Учение В.И.Вернадского о биосфере. Границы, состав и структура биосферы. Живое 

вещество и его функции. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. Динамическое 

равновесие и обратная связь в биосфере. 

Круговоротывеществибиогеохимическиециклыэлементов(углерода,азота). 

Зональностьбиосферы.Основныебиомы суши. 

Человечество в биосфере Земли. Антропогенные изменения в биосфере. Глобальные 

экологические проблемы. 

Сосуществование природы и человечества. Сохранение биоразнообразия как основа 

устойчивости биосферы. Основа рационального управления природными ресурсами и их 

использование. Достижения биологии и охрана природы. 
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Демонстрации: 

Портреты:А.Дж.Тенсли,В.Н.Сукачёв,В.И.Вернадский. 

Таблицыисхемы:«Пищевыецепи»,«Биоценоз:составиструктура»,«Природные 

сообщества», «Цепи питания», «Экологическая пирамида», «Биосфера и человек», 

«Экосистемашироколиственноголеса»,«Экосистемахвойноголеса»,«Биоценозводоёма», 

«Агроценоз»,«Примерныеантропогенныевоздействия наприроду»,«Важнейшиеисточники 

загрязнениявоздухаигрунтовыхвод»,«Почва–важнейшаясоставляющаябиосферы», 

«Факторы деградации почв», «Парниковый эффект», «Факторы радиоактивного загрязнения 

биосферы», «Общая структура биосферы», «Распространение жизни в биосфере», 

«Озоновыйэкранбиосферы»,«Круговоротуглеродавбиосфере»,«Круговоротазотавприроде». 

Оборудование: модель-аппликация «Типичные биоценозы», гербарий «Растительные 

сообщества», коллекции «Биоценоз», «Вредители важнейших сельскохозяйственных 

культур», гербарии и коллекции растений и животных, принадлежащие к разным 

экологическим группам одного вида, Красная книга Российской Федерации, изображения 

охраняемых видов растений и животных. 

Планируемые результаты освоения программы по биологии (базовый уровень) на 

уровне среднего общего образования. 

Согласно Федеральному государственному стандарту среднего общего образования 

устанавливаются требования к результатам освоения обучающимися программ среднего 

общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» выделены 

следующиесоставляющие:осознаниеобучающимисяроссийскойгражданскойидентичности – 

готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению, наличие мотивации к 

обучению биологии, целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе 

ключевых ценностей 

иисторическихтрадицийразвитиябиологическогознания,готовностьи способность 

обучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно- смысловыми 

установками, присущими системе биологического образования, наличие экологического 

правосознания, способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностныерезультатыосвоенияпредмета«Биология»достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма,уважениякзаконуиправопорядку,человекутрудаистаршемупоколению, 
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взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезакона и правопорядка; 

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, 

решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям 

современной жизни и объяснять её; 

умение учитыватьвсвоихдействияхнеобходимостьконструктивноговзаимодействия 

людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, 

познавательных и исследовательских задач, уважительное отношение к мнению оппонентов 

при обсуждении спорных вопросов биологического содержания; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своемународу,чувстваответственностипередРодиной,гордости за свой край, свою Родину, 

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

ценностное отношение к природномунаследию и памятникам природы, достижениям 

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

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии, 

понимание значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и 

современного общества; 

идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 
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осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

пониманиеэмоциональноговоздействияживойприродыиеёценности; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлять качества 

творческой личности; 

5) физическоговоспитания: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность), бережного, ответственного и компетентного отношения 

к собственному физическому и психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасногоповедения 

в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,умениесовершатьосознанн

ый выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсей жизни; 

7) экологическоговоспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни 

на Земле, основе её существования; 

повышениеуровняэкологическойкультуры:приобретениеопытапланирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения; 
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способностьиспользоватьприобретаемыеприизучениибиологиизнания и умения при 

решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение правил 

поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, 

экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельностиэкологическойнаправленности,уменияруководствоватьсяими 

впознавательной,коммуникативнойисоциальнойпрактике,готовностикучастиюв 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознание её роли в формировании 

рациональногонаучногомышления,созданиицелостногопредставленияоб окружающем мире 

как о единстве природы, человека и общества, в познании природных закономерностей и 

решении проблем сохранения природного равновесия; 

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения 

нового уровня развития медицины, создания перспективных биотехнологий, способных 

решать ресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных 

экологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному 

использованию природных ресурсов и формированию новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей 

культуры, естественно-научной грамотности как составной части функциональной 

грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, 

способность использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений 

окружающего мира и происходящих в нём изменений, умение делать обоснованные 

заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получениядостоверных 

выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения 

проблем в реальных жизненных ситуациях; 
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осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

готовностьиспособностькнепрерывномуобразованиюисамообразованию, к активному 

получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными потребностями. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

по биологии на уровне среднего общего образования у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

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

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцели 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. 

126.8.6.Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» 

включают: значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и 

специфику методов познания, используемых в естественных науках (вещество, энергия, 

явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, 

исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и других), универсальные учебные 

действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие 

формирование функциональной грамотности и социальной компетенции обучающихся, 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные,мировоззренческие 

знания и универсальные учебные действия в познавательной и социальной практике. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования 

должны отражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеё 
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всесторонне; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий(выделять 

их характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой 

природы; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и 

заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и 

отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, 

выявленных в различных информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, обладать способностью и готовностью к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

использоватьразличныевидыдеятельностипополучениюновогознания, 

егоинтерпретации,преобразованиюиприменениювучебныхситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлятьпричинно-следственныесвязииактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений,задавать параметры и 

критерии решения; 

анализироватьполученныевходерешениязадачирезультаты,критическиоценивать 
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ихдостоверность,прогнозироватьизменениевновыхусловиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлятьцеленаправленныйпоискпереносасредствиспособовдействияв профессиональную 

среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения,ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работасинформацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных 

базах данных, в Интернете), анализировать информацию различных видов и форм 

представления, критически оценивать её достоверность и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, 

совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической 

информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической 

информацией:применятьхимические,физическиеиматематическиезнакии символы, формулы, 

аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовыватьзнаково-символические 

средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни,активноучаствовать в диалоге или 

дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать суждения 

относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность 

позиций других участников диалога или дискуссии); 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков, 

предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и вести 

переговоры; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия,пониматьнамерения 
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других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковыхсредств. 

2) совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оцениватькачествосвоеговкладаикаждого участникакомандывобщийрезультатпо 

разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в 

жизненных и учебных ситуациях; 

выбиратьнаосновебиологическихзнанийцелевыеисмысловыеустановки 

всвоихдействияхипоступкахпоотношениюкживойприроде,своемуздоровью и здоровью 

окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновым ситуациям; 

расширятьрамки учебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластях 
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знаний,постоянноповышатьсвойобразовательныйикультурный уровень. 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности. 

3) принятиясебяи других 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткии достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругого человека. 

Предметные результаты освоения прораммы СОО по биологии на базовом уровне 

включают специфические для учебного предмета «Биология» научные знания, умения и 

способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, видыдеятельности 

по получению нового знания и применению знаний в различных учебных ситуациях, а также 

в реальных жизненных ситуациях, связанных с биологией. В программе предметные 

результаты представленны по годам обучения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 клвссе должны 

отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания 

естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и 

научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие 

биологии, функциональной грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, 

организм, метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), 

уровневая организация живых систем, самовоспроизведение (репродукция), 

наследственность, изменчивость, рост и развитие; 

умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутационная, 

центральнаядогмамолекулярнойбиологии),законы(Г. Менделя,Т.Моргана, Н.И.Вавилова) и 

учения (о центрах многообразия и происхождения культурных растений Н.И. Вавилова), 

определять границы их применимости к живым системам; 

умениевладетьметодаминаучногопознаниявбиологии:наблюдениеи описание живых 

систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического 
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эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми 

величинами,объяснениеполученныхрезультатов,использованныхнаучныхпонятий,теорий и 

законов, умение делать выводы на основании полученных результатов; 

умениевыделятьсущественныепризнакивирусов,клетокпрокариот и эукариот, 

одноклеточных и многоклеточных организмов, особенности процессов: обмена 

веществипревращенияэнергиивклетке,фотосинтеза,пластического и энергетического обмена, 

хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, размножения, индивидуального развития 

организма (онтогенез); 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и 

явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения 

безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного 

поведения в окружающей природной среде, понимание необходимости использования 

достижений современной биологии и биотехнологий для рациональногоприродопользования; 

умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное 

скрещивание,сцепленноенаследование,составлятьсхемымоногибридногоскрещиваниядля 

предсказания наследования признаков у организмов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства 

массовой информации, научно-популярные материалы), этические аспекты современных 

исследований в биологии, медицине, биотехнологии; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

биологическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный 

аппарат биологии. 

Предметныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Биология» в 11 классе далжны 

отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания 

естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и 

научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие 

биологии, функциональной грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, популяция, 

генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, приспособленность организмов, 

видообразование, экологические факторы, экосистема, продуценты, консументы, редуценты, 

цепи питания, экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфера; 
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умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, 

синтетическаятеорияэволюции),законыизакономерности(зародышевогосходства К.М.Бэра, 

чередования главных направлений и путей эволюции А.Н.Северцова, учения о биосфере В.И. 

Вернадского), определять границы их применимости к живым системам; 

умениевладетьметодаминаучногопознаниявбиологии:наблюдениеи описание живых 

систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического эксперимента, 

выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми 

величинами,объяснениеполученныхрезультатов,использованныхнаучныхпонятий,теорий и 

законов, умение делать выводы на основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: видов, 

популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов 

и экосистем, особенности процессов: наследственной изменчивости, естественного отбора, 

видообразования, приспособленности организмов, действия экологических факторов на 

организмы, переноса веществ и потока энергии в экосистемах, антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности, круговорота веществ и биогеохимических циклов в биосфере; 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и 

явлений,дляпринятияпрактическихрешенийвповседневнойжизни с целью обеспечения 

безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного 

поведения в окружающей природной среде, понимание необходимости использования 

достижений современной биологии для рационального природопользования; 

умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства 

массовой информации, научно-популярные материалы), рассматривать глобальные 

экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную 

позицию; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

биологическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный 

аппарат биологии. 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯРАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ 

«БИОЛОГИЯ»(УГЛУБЛЁННЫЙУРОВЕНЬ). 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология» (углублённый 

уровень)(предметнаяобласть«Естественно-научныепредметы»)(далеесоответственно– 
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программа по биологии, биология) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по биологии. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения биологии, 

характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в 

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

планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по биологии включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего 

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

Пояснительнаязаписка. 

Программа по биологии на уровне среднего общего образования разработана на 

основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, Концепции преподавания учебного предмета «Биология» и основных 

положений федеральной программы воспитания. 

Учебныйпредмет«Биология»углублённогоуровняизучения (10–11 классы) является 

одним из компонентов предметной области «Естественно-научные предметы». Согласно 

положениям ФГОС СОО, профильные учебные предметы, изучаемые на углублённом 

уровне, являются способом дифференциации обучения на уровне среднего общего 

образования и призваны обеспечить преемственность между основным общим, средним 

общим, средним специальным и высшим образованием. В то же время каждый из этих 

учебных предметов должен быть ориентирован на приоритетное решение образовательных, 

воспитательных и развивающих задач, связанных с профориентацией обучающихся и 

стимулированием интереса к конкретной области научного знания, связанного с биологией, 

медициной, экологией, психологией, спортом или военным делом. 

Программа по биологии даёт представление о цели и задачах изучения учебного 

предмета «Биология» на углублённом уровне, определяет обязательное (инвариантное) 

предметное содержание, его структурирование по разделам и темам, распределение по 

классам, рекомендует последовательность изучения учебного материала с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностейобучающихся.Впрограммепобиологииреализованпринциппреемственности с 

изучением биологии на уровне основного общего образования, благодаря чему 

просматривается направленность 

напоследующееразвитиебиологическихзнаний,ориентированных 
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на формирование естественно-научного мировоззрения, экологического мышления, 

представленийоздоровомобразежизни,навоспитаниебережногоотношения к окружающей 

природной среде. В программе по биологии также показаны возможности учебного предмета 

«Биология» в реализации требований ФГОС СОО к планируемым личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучения и в формировании основных видов 

учебно-познавательной деятельности обучающихся по освоениюсодержания биологического 

образования на уровне среднего общего образования общеобразовательной школы. 

Программа по биологии является ориентиром для составления авторских рабочих 

программ. Авторами рабочих программ может быть предложен свой подход к 

структурированию и последовательности изучения учебного материала, своё видение 

способов формирования у обучающихся предметных знаний и умений, а также методов 

воспитания и развития средствами учебного предмета «Биология». 

Учебныйпредмет«Биология»науровнесреднегообщегообразованиязавершает 

биологическоеобразованиевшколеиориентированнарасширениеиуглублениезнаний 

обучающихся о живой природе, основах молекулярной и клеточной биологии, 

эмбриологииибиологииразвития,генетики,селекции,биотехнологии,эволюционногоученияиэ

кологии. Изучениеучебногопредмета«Биология»науглубленномуровнеориентированона 

подготовку обучающихся к последующему получению биологического образования в вузахи

 организациях среднего профессионального  образования.  Основу его содержания 

составляетсистемабиологическихзнаний,полученныхприизученииобучающимисясоответству

ющих  систематических разделов биологии на уровне основного общего 

образованияв10–11классахэтизнанияполучаютразвитие.Так,расширеныиуглублены 

биологическиезнанияорастениях,животных,грибах,бактериях,организмечеловека,общих 

закономерностяхжизни,дополнительновключеныбиологическиесведенияприкладногои 

поисковогохарактера,которыеможноиспользоватькакориентирыдляпоследующего выбора 

профессии. Возможна также интеграция биологических знаний с соответствующими 

знаниями,полученнымиобучающимисяприизучениифизики,химии,географиии 

математики. 

Структурапрограммыпобиологииотражаетсистемно-уровневый 

иэволюционныйподходыкизучениюбиологии.Согласноим,изучаютсясвойства и 

закономерности, характерные для живых систем разного уровня организации, эволюции 

органического мира на Земле, сохранения биологического разнообразия планеты. Так, в 10 

классе изучаются основы молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и биологии 

развития, генетики и селекции, биотехнологии и синтетической биологии, актуализируются 

знанияобучающихсяпоботанике,зоологии,анатомии,физиологиичеловека.В11классе 
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изучаютсяэволюционноеучение,основыэкологиииучениеобиосфере. 

Учебный предмет «Биология» призван обеспечить освоение обучающимися 

биологических теорий и законов, идей, принципов и правил, лежащих в основе современной 

естественно-научной картины мира, знаний о строении, многообразии и особенностях 

клетки, организма, популяции, биоценоза, экосистемы, о выдающихся научныхдостижениях,

 современных исследованиях 

вбиологии,прикладныхаспектахбиологическихзнаний.Дляразвития и поддержания интереса 

обучающихся к биологии наряду со значительным объёмом теоретического материала в 

содержании программы по биологии предусмотрено знакомство с историей становления и 

развития той или иной области биологии, вкладом отечественныхи зарубежных учёных в 

решение важнейших биологических и экологических проблем. 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне – овладение 

обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем разного 

ранга и приобретение умений использовать эти знания в формировании интереса к 

определённой области профессиональной деятельности, связанной с биологией, или квыбору 

учебного заведения для продолжения биологического образования. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне 

обеспечивается решением следующих задач: 

освоениеобучающимисясистемыбиологических знаний: обосновных биологических 

теориях, концепциях, гипотезах, законах, закономерностях и правилах, составляющих 

современную естественно-научную картину мира; о строении, многообразии и особенностях 

биологических систем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о 

выдающихся открытиях и современных исследованиях в биологии; 

ознакомление обучающихся с методами познания живой природы: 

исследовательскими методами биологических наук (молекулярной и клеточной биологии, 

эмбриологии и биологии развития, генетики и селекции, биотехнологии и синтетической 

биологии, палеонтологии, экологии); методами самостоятельного проведения биологических 

исследований в лаборатории и в природе (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование); 

овладение обучающимися умениями: самостоятельно находить, анализировать и 

использовать биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой; устанавливать связь междуразвитиембиологии и социально-экономическимии 

экологическими проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по 

отношению к окружающей природной среде, собственному здоровью и здоровью 

окружающих людей; обосновывать и соблюдать меры профилактики инфекционных 

заболеваний,правилаповедениявприродеиобеспечениябезопасностисобственной 
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жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

развитиеуобучающихсяинтеллектуальныхитворческихспособностейв процессе 

знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в биологии, 

решаемыми ею проблемами, методологией биологического исследования, проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач,моделирования 

биологических объектов и процессов; 

воспитание у обучающихся ценностного отношения к живой природе в целом и к 

отдельным её объектам и явлениям; формирование экологической, генетической 

грамотности, общей культуры поведения в природе; интеграции естественно-научных 

знаний; 

приобретение обучающимися компетентности в рациональном природопользовании 

(соблюдение правил поведения в природе, охраны видов, экосистем, биосферы), сохранении 

собственного здоровья и здоровья окружающих людей (соблюдения мер профилактики 

заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера) на основе использования биологических знаний и 

умений 

вповседневнойжизни; 

создание условий для осознанного выбора обучающимися индивидуальной 

образовательной  траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, всоответствии синдивидуальными интересами и потребностями региона. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии на углубленном уровне, 

-204часа: в10 классе-102часа(3часавнеделю),в11классе-102 часа(3часавнеделю). 

Отбор организационных форм, методов и средств обучения биологии осуществляется 

с учётом специфики его содержания и направленности на продолжение биологического 

образования в учреждениях среднего профессионального и высшего образования. 

Обязательным условием при обучении биологии на углублённом уровне является 

проведение лабораторных и практических работ. Также участие обучающихся в выполнении 

проектных и учебно-исследовательских работ, тематика которых определяется учителем на 

основе имеющихся материально-технических ресурсов и местных природных условий. 

Содержание обучения в 10 классе. 

102ч,изних1ч–резервное время. 

Содержание программы, выделенное курсивом, не входит в проверку 

Государственной итоговой аттстации (ГИА). 

Тема1.Биологиякакнаука(1ч). 

Современнаябиология–комплекснаянаука.Краткаяисторияразвитиябиологии. 
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Биологические науки и изучаемые ими проблемы. Фундаментальные, прикладные и 

поисковые научные исследования в биологии. 

Значениебиологии в формировании современной естественно-научной картины мира. 

Профессии, связанные с биологией. Значение биологии в практической деятельности 

человека: медицине, сельском хозяйстве, промышленности, охране природы. 

Демонстрации: 

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

Г.Мендель,В.И.Вернадский,И.П. Павлов,И.И.Мечников,Н.И.Вавилов,Н.В.Тимофеев- 

Ресовский, Дж. Уотсон, Ф. Крик, Д.К. Беляев. 

Таблицыисхемы:«Связьбиологиисдругиминауками»,«Системабиологических 

наук». 
 

 

Тема2.Живыесистемыиих изучение(2ч). 

Живыесистемыкакпредметизучениябиологии.Свойстваживыхсистем:единство 

химического состава, дискретность и целостность, сложность и упорядоченность структуры, 

открытость, самоорганизация, самовоспроизведение, раздражимость, изменчивость, рост и 

развитие. 

Уровни организации живых систем: молекулярный, клеточный, тканевый, 

организменный, популяционно-видовой, экосистемный (биогеоценотический), биосферный. 

Процессы, происходящие в живых системах. Основные признаки живого. Жизнь как форма 

существования материи. Науки, изучающие живые системы на разных уровнях организации. 

Изучение живых систем. Методы биологической науки. Наблюдение, измерение, 

эксперимент, систематизация, метаанализ. Понятие о зависимой и независимой переменной. 

Планирование эксперимента. Постановка и проверка гипотез. Нулевая гипотеза. Понятие 

выборки и её достоверность. Разброс в биологических данных. Оценка достоверности 

полученных результатов. Причины искажения результатов эксперимента. Понятие 

статистического теста. 

Таблицыисхемы:«Основныепризнакижизни»,«Биологическиесистемы», 

«Свойства живой материи», «Уровни организации живой природы», «Строение животной 

клетки»,«Тканиживотных»,«Системыоргановчеловеческогоорганизма»,«Биогеоценоз», 

«Биосфера»,«Методыизученияживойприроды». 

Оборудование: лабораторное оборудование для проведения наблюдений, измерений, 

экспериментов. 

Практическая работа «Использование различных методов при изучении живых 

систем». 

Тема3.Биологияклетки(2ч). 

Клетка–структурно-функциональнаяединицаживого.Историяоткрытияклетки. 
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РаботыР.Гука,А.Левенгука.Клеточнаятеория(Т. Шванн,М.Шлейден,Р.Вирхов). Основные 

положения современной клеточной теории. 

Методы молекулярной и клеточной биологии: микроскопия, хроматография, 

электрофорез, метод меченых атомов, дифференциальное центрифугирование, 

культивирование клеток. Изучение фиксированных клеток. Электронная микроскопия. 

Конфокальная микроскопия. Витальное (прижизненное) изучение клеток. 

Демонстрации: 

Портреты:Р.Гук,А.Левенгук,Т.Шванн,М.Шлейден,Р.Вирхов,К.М. Бэр. 

Таблицыисхемы:«Световоймикроскоп»,«Электронныймикроскоп»,«Историяразвития 

методов микроскопии». 

Оборудование:световоймикроскоп,микропрепаратырастительных,животныхи бактериальных 

клеток. 

Практическаяработа «Изучениеметодовклеточнойбиологии(хроматография, 

электрофорез, дифференциальное центрифугирование, ПЦР)». 

Тема4.Химическаяорганизацияклетки(10ч). 

Химическийсоставклетки.Макро-,микро-иультрамикроэлементы.Вода и её роль как 

растворителя, реагента, участие в структурировании клетки, теплорегуляции. Минеральные 

вещества клетки, их биологическая роль. Роль катионов и анионов в клетке. 

Органические вещества клетки. Биологические полимеры. Белки. Аминокислотный 

состав белков. Структуры белковой молекулы. Первичная структура белка, пептидная связь. 

Вторичная, третичная, четвертичная структуры. Денатурация. Свойства белков. 

Классификация белков. Биологические функции белков. Прионы. 

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, олигосахариды и полисахариды. Общий план 

строения и физико-химические свойства углеводов. Биологические функции углеводов. 

Липиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства. Классификация липидов. 

Триглицериды, фосфолипиды, воски, стероиды. Биологические функции липидов. Общие 

свойства биологических мембран – текучесть, способность к самозамыканию, 

полупроницаемость. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение нуклеиновых кислот. Нуклеотиды. 

Принцип комплементарности. Правило Чаргаффа. Структура ДНК – двойная спираль. 

Местонахождение и биологические функции ДНК. Виды РНК. Функции РНК в клетке. 

Строение молекулы АТФ. Макроэргические связи в молекуле АТФ. Биологические 

функции АТФ. Восстановленные переносчики, их функции в клетке. Другие 

нуклеозидтрифосфаты(НТФ).СеквенированиеДНК. Методыгеномики,транскриптомики, 

протеомики. 

Структурнаябиология:биохимическиеибиофизическиеисследованиясоставаи 
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пространственной структуры биомолекул. Моделирование структуры и функций биомолекул 

иихкомплексов.Компьютерныйдизайниорганическийсинтезбиомолекулиихнеприродных 

аналогов. 

Демонстрации: 

Портреты:Л.Полинг,Дж.Уотсон,Ф.Крик,М.Уилкинс,Р.Франклин,Ф.Сэнгер, С. 

Прузинер. 

Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», 

«Распределениехимическихэлементоввживойприроде». 

Таблицыисхемы:«Периодическаятаблицахимическихэлементов»,«Строение молекулы

 воды», «Вещества в составе организмов», «Строение молекулы белка», 

«Структурыбелковоймолекулы»,«Строениемолекулуглеводов»,«Строениемолекул липидов», 

«Нуклеиновые кислоты», «Строение молекулы АТФ». 

Оборудование:химическаяпосудаиоборудование. 

Лабораторнаяработа «Обнаружениебелковспомощьюкачественных реакций». 

Лабораторнаяработа«Исследованиенуклеиновыхкислот,выделенных из клеток 

различных организмов». 

Тема5.Строениеифункцииклетки(8ч). 

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Структурно-функциональные 

образования клетки. 

Строениепрокариотической клетки.Клеточнаястенкабактерийи архей.Особенности 

строения гетеротрофной и автотрофной прокариотических клеток. Место и роль прокариотв 

биоценозах. 

Строение и функционирование эукариотической клетки. Плазматическая мембрана 

(плазмалемма). Структура плазматической мембраны. Транспорт веществ через 

плазматическую мембрану: пассивный (диффузия, облегчённая диффузия), активный 

(первичный и вторичный активный транспорт). Полупроницаемость мембраны. Работа 

натрий-калиевого насоса. Эндоцитоз: пиноцитоз, фагоцитоз. Экзоцитоз. Клеточная стенка. 

Структура и функции клеточной стенки растений, грибов. 

Цитоплазма. Цитозоль. Цитоскелет. Движение цитоплазмы. Органоиды клетки. 

Одномембранные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть (ЭПС), аппарат Гольджи, 

лизосомы, их строение и функции. Взаимосвязь одномембранных органоидов клетки. 

Строение гранулярного ретикулума. Механизм направления белков в ЭПС. Синтез 

растворимых белков. Синтез клеточных мембран. Гладкий (агранулярный) 

эндоплазматический ретикулум. Секреторная функция аппарата Гольджи. Модификация 

белков в аппарате Гольджи. Сортировка белков 

ваппаратеГольджи.Транспортвеществвклетке.Вакуолирастительныхклеток. 
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Клеточныйсок.Тургор. 

Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пластиды. Происхождение 

митохондрий и пластид. Симбиогенез (К.С. Мережковский, Л.Маргулис). Строение и 

функции митохондрий и пластид. Первичные, вторичные и сложные пластиды 

фотосинтезирующих эукариот. Хлоропласты, хромопласты, лейкопласты высших растений. 

Немембранные органоиды клетки Строение и функции немембранных органоидов 

клетки. Рибосомы. Промежуточные филаменты. Микрофиламенты. Актиновые 

микрофиламенты. Мышечные клетки. Актиновые компоненты немышечных клеток. 

Микротрубочки. Клеточный центр. Строение и движение жгутиков и ресничек. 

Микротрубочки цитоплазмы. Центриоль. Белки, ассоциированные с микрофиламентами и 

микротрубочками. Моторные белки. 

Ядро.Оболочкаядра,хроматин,кариоплазма,ядрышки,ихстроение и функции. Ядерный 

белковый матрикс. Пространственное расположение хромосом в интерфазном ядре. 

Эухроматин и гетерохроматин. Белки хроматина – гистоны. Динамика ядерной оболочки в 

митозе. Ядерный транспорт. 

Клеточные включения. Сравнительная характеристика клеток эукариот(растительной, 

животной, грибной). 

Демонстрации: 

Портреты:К.С. Мережковский,Л. Маргулис. 

Таблицыисхемы:«Строениеэукариотическойклетки»,«Строениеживотнойклетки», 

«Строение растительной клетки», «Строение митохондрии», «Ядро», «Строение 

прокариотической клетки». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, животныхклеток, 

микропрепараты бактериальных клеток. 

Лабораторнаяработа«Изучениестроенияклетокразличныхорганизмов». 

Практическая работа «Изучение свойств клеточной мембраны». 

Лабораторнаяработа«Исследованиеплазмолизаидеплазмолиза в растительных 

клетках». 

Практическаяработа«Изучениедвиженияцитоплазмыврастительныхклетках». 

Тема 6. Обмен веществ и превращение энергии в клетке (9 ч). 

Ассимиляция и диссимиляция – две стороны метаболизма. Типы обмена веществ: 

автотрофный и гетеротрофный. Участие кислорода в обменных процессах. Энергетическое 

обеспечение клетки: превращение АТФ в обменных процессах. Ферментативный характер 

реакций клеточного метаболизма. Ферменты, их строение, свойства и механизм действия. 

Коферменты. Отличия ферментов от неорганических катализаторов. Белки-активаторы и 

белки-ингибиторы. Зависимость скорости ферментативных реакций от различных факторов. 



400 
 

Первичный синтез органических веществ в клетке. Фотосинтез. Аноксигенный и 

оксигенный фотосинтез у бактерий. Светособирающие пигменты и пигментыреакционного 

центра. Роль хлоропластов в процессе фотосинтеза. Световая и темноваяфазы. 

Фотодыхание, С3-, C4- и CAM-типы фотосинтеза. Продуктивность фотосинтеза. Влияние 

различных факторов на скорость фотосинтеза. Значение фотосинтеза. 

Хемосинтез. Разнообразие организмов-хемосинтетиков: нитрифицирующие бактерии, 

железобактерии, серобактерии, водородные бактерии. Значение хемосинтеза. 

Анаэробные организмы. Виды брожения. Продукты брожения и их использование 

человеком. Анаэробные микроорганизмы как объекты биотехнологии и возбудители 

болезней. 

Аэробныеорганизмы.Этапыэнергетическогообмена.Подготовительныйэтап. 

Гликолиз–бескислородноерасщеплениеглюкозы. 

Биологическое окисление, или клеточное дыхание. Роль митохондрий в процессах 

биологического окисления. Циклические реакции. Окислительное фосфорилирование. 

Энергия мембранного градиента протонов. Синтез АТФ: работа протонной АТФ-синтазы. 

Преимущества аэробного пути обмена веществ перед анаэробным. Эффективность 

энергетического обмена. 

Демонстрации: 

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

Митчелл, Г.А. Заварзин. 

Таблицыисхемы:«Фотосинтез»,«Энергетическийобмен»,«Биосинтезбелка», 

«Строениефермента»,«Хемосинтез». 

Оборудование:световой микроскоп, оборудование для приготовления постоянных и 

временных микропрепаратов. 

Лабораторная работа «Изучение каталитической активности ферментов 

(на примере амилазы или каталазы)». 

Лабораторная работа «Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в 

растительных и животных клетках». 

Лабораторнаяработа«Сравнениепроцессовфотосинтезаихемосинтеза». 

Лабораторная работа «Сравнение процессов брожения и дыхания». 

Тема7.Наследственнаяинформацияиреализацияеёвклетке(9ч). 

Реакции матричного синтеза. Принцип комплементарности в реакциях матричного 

синтеза. Реализация наследственной информации. Генетический код, его свойства. 

Транскрипция – матричный синтез РНК. Принципы транскрипции: комплементарность, 

антипараллельность, асимметричность. Созревание матричных РНК в эукариотической 

клетке. Некодирующие РНК. 



401 
 

Трансляция и её этапы. Участие транспортных РНК в биосинтезе белка. Условия 

биосинтеза белка. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка. 

Современныепредставленияостроениигенов.Организациягенома 

упрокариотиэукариот.Регуляцияактивностигеновупрокариот.Гипотезаоперона (Ф.Жакоб, 

Ж.Мано). Молекулярные механизмы экспрессии генов у эукариот. Роль хроматина в 

регуляции работы генов. Регуляция обменных процессов в клетке. Клеточный гомеостаз. 

Вирусы–неклеточныеформыжизнииоблигатныепаразиты.Строениепростыхи 

сложныхвирусов,ретровирусов,бактериофагов.ЖизненныйциклДНК-содержащихвирусов, 

РНК-содержащих вирусов, бактериофагов. Обратная транскрипция, ревертаза, интеграза. 

Вирусные заболевания человека, животных, растений. СПИД, COVID-19, социальные 

и медицинские проблемы. 

Биоинформатика: интеграция и анализ больших массивов («bigdata») структурных 

биологических данных. Нанотехнологии в биологии и медицине. Программируемые функции 

белков. Способы доставки лекарств. 

Демонстрации: 

Портреты:Н.К.Кольцов,Д.И.Ивановский. 

Таблицы и схемы: «Биосинтез белка», «Генетический код», «Вирусы», 

«Бактериофаги». 

Практическаяработа«Созданиемоделивируса». 

Тема 8. Жизненный цикл клетки (6 ч). 

Клеточный цикл, его периоды и регуляция. Интерфаза и митоз. Особенности 

процессов, протекающих в интерфазе. Подготовка клетки к делению. Пресинтетический 

(постмитотический), синтетический и постсинтетический (премитотический) периоды 

интерфазы. 

Матричный синтез ДНК – репликация. Принципы репликации ДНК: 

комплементарность, полуконсервативный синтез, антипараллельность. Механизмрепликации 

ДНК. Хромосомы. Строение хромосом. Теломеры и теломераза. Хромосомный набор клетки 

– кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные хромосомы. 

Половые хромосомы. 

Деление клетки – митоз. Стадии митоза и происходящие в них процессы. Типы 

митоза. Кариокинез и цитокинез. Биологическое значение митоза. 

Регуляция митотического цикла клетки. Программируемая клеточная гибель – 

апоптоз. 

Клеточное ядро, хромосомы, функциональная геномика. Механизмы пролиферации, 

дифференцировки,старенияигибеликлеток.«Цифроваяклетка»–биоинформатические 
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моделифункционированияклетки. 

Демонстрации: 

Таблицыисхемы:«Жизненныйциклклетки»,«Митоз»,«Строениехромосом», 

«Репликация ДНК». 

Оборудование:световоймикроскоп,микропрепараты:«Митозвклеткахкорешка 

лука». 
 

 

Лабораторнаяработа «Изучениехромосомнаготовыхмикропрепаратах». 

Лабораторнаяработа«Наблюдениемитозавклеткахкончикакорешкалука(на 

готовыхмикропрепаратах)». 

Тема9.Строениеи функцииорганизмов(17ч). 

Биологическое разнообразие организмов. Одноклеточные, колониальные, 

многоклеточные организмы. 

Особенности строения и жизнедеятельности одноклеточных организмов. Бактерии, 

археи, одноклеточные грибы, одноклеточные водоросли, другие протисты. Колониальные 

организмы. 

Взаимосвязьчастеймногоклеточногоорганизма.Ткани,органыисистемыорганов. 

Организмкакединоецелое. Гомеостаз. 

Ткани растений. Типы растительных тканей: образовательная, покровная,проводящая, 

основная, механическая. Особенности строения, функций и расположения тканей в органах 

растений. 

Ткани животных и человека. Типы животных тканей: эпителиальная, соединительная, 

мышечная, нервная. Особенности строения, функций и расположения тканей в органах 

животных и человека. 

Органы. Вегетативные и генеративные органы растений. Органы и системы органов 

животных и человека. Функции органов и систем органов. 

Опорателаорганизмов.Каркасрастений.Скелетыодноклеточных и многоклеточных 

животных. Наружный и внутренний скелет. Строение и типы соединения костей. 

Движение организмов. Движение одноклеточных организмов: амёбоидное, 

жгутиковое, ресничное. Движение многоклеточных растений: тропизмы и настии. Движение 

многоклеточных животныхи человека: мышечная система. Рефлекс. Скелетныемышцы и их 

работа. 

Питание организмов. Поглощение воды, углекислого газа и минеральных веществ 

растениями. Питание животных. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение.Питание 

позвоночных животных. Отделы пищеварительного тракта. Пищеварительные железы. 

Пищеварительная система человека. 
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Дыхание организмов. Дыхание растений. Дыхание животных. Диффузия газов через 

поверхностьклетки.Кожноедыхание.Дыхательнаяповерхность.Жаберное и лёгочное дыхание. 

Дыхание позвоночных животных и человека. Эволюционное усложнение строения лёгких 

позвоночных животных. Дыхательная система человека. Механизм вентиляции лёгких у 

птиц и млекопитающих. Регуляция дыхания. Дыхательные объёмы. 

Транспорт веществ у организмов. Транспортные системы растений. Транспорт 

веществ у животных. Кровеносная система и её органы. Кровеносная система позвоночных 

животных и человека. Сердце, кровеносные сосуды и кровь. Круги кровообращения. 

Эволюционные усложнения строения кровеносной системы позвоночных животных. Работа 

сердца и её регуляция. 

Выделение у организмов. Выделение у растений. Выделение у животных. 

Сократительные вакуоли. Органы выделения. Фильтрация, секреция и обратное всасывание 

как механизмы работы органов выделения. Связь полости тела с кровеносной и 

выделительной системами. Выделение у позвоночных животных и человека. Почки. 

Строение и функционирование нефрона. Образование мочи у человека. 

Защитауорганизмов.Защитауодноклеточныхорганизмов.Спорыбактерий и цисты 

простейших. Защита у многоклеточных растений. Кутикула. Средства пассивной и 

химической защиты. Фитонциды. 

Защита у многоклеточных животных. Покровы и их производные. Защита организма 

от болезней. Иммунная система человека. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Врождённый и приобретённый специфический иммунитет. Теория клонально-селективного 

иммунитета (П.Эрлих, Ф.М.Бернет, С.Тонегава). Воспалительные ответы организмов. Роль 

врождённого иммунитета в развитии системных заболеваний. 

Раздражимость и регуляция у организмов. Раздражимость у одноклеточных 

организмов. Таксисы. Раздражимость и регуляция у растений. Ростовые вещества и их 

значение. 

Нервная система и рефлекторная регуляция у животных. Нервная система и еёотделы. 

Эволюционное усложнение строения нервной системы у животных. Отделы головного мозга 

позвоночных животных. Рефлекс и рефлекторная дуга. Безусловные и условные рефлексы. 

Гуморальная регуляция и эндокринная система животных и человека. Железы 

эндокринной системы и их гормоны. Действие гормонов. Взаимосвязь нервной и 

эндокринной систем. Гипоталамо-гипофизарная система. 

Демонстрации: 

Портрет:И.П.Павлов. 
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Таблицыисхемы:«Одноклеточныеводоросли»,«Многоклеточныеводоросли», 

«Бактерии», «Простейшие», «Органы цветковых растений», «Системы органов позвоночных 

животных»,«Внутреннеестроениенасекомых»,«Тканирастений»,«Корневыесистемы», 

«Строениестебля»,«Строениелистовойпластинки»,«Тканиживотных»,«Скелетчеловека», 

«Пищеварительная система», «Кровеносная система», «Дыхательная система», «Нервная 

система», «Кожа», «Мышечная система», «Выделительная система», «Эндокриннаясистема», 

«Строение мышцы», «Иммунитет», «Кишечнополостные», «Схема питания растений», 

«Кровеносные системы позвоночных животных», «Строение гидры», «Строение планарии», 

«Внутреннее строение дождевого червя», «Нервная система рыб», «Нервная система 

лягушки», «Нервная система пресмыкающихся», «Нервная система птиц», «Нервная система 

млекопитающих», «Нервная система человека», «Рефлекс». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты одноклеточных организмов, 

микропрепараты тканей, раковины моллюсков, коллекции насекомых, иглокожих, живые 

экземпляры комнатных растений, гербарии растений разных отделов, влажные препараты 

животных, скелеты позвоночных, коллекции беспозвоночных животных, скелет человека, 

оборудование для демонстрации почвенного и воздушного питания растений, расщепления 

крахмала и белков 

под действием ферментов, оборудование для демонстрации опытов по измерениюжизненной 

ёмкости лёгких, механизма дыхательных движений, модели головного мозга различных 

животных. 

Лабораторная работа «Изучение тканей растений». 

Лабораторнаяработа«Изучениетканейживотных». 

Лабораторнаяработа «Изучениеоргановцветковогорастения». 

127.6.10.Тема10.Размножениеиразвитиеорганизмов(8ч). 

Формы размножения организмов: бесполое (включая вегетативное) и половое. Виды 

бесполого размножения: почкование, споруляция, фрагментация, клонирование. 

Половое размножение. Половые клетки, или гаметы. Мейоз. Стадии мейоза. 

Поведение хромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл мейоза и полового 

процесса. Мейоз и его место в жизненном цикле организмов. 

Предзародышевое развитие. Гаметогенез у животных. Половые железы. Образование 

и развитие половых клеток. Сперматогенез и оогенез. Строение половых клеток. 

Оплодотворение и эмбриональное развитие животных. Способы оплодотворения: 

наружное, внутреннее. Партеногенез. 

Индивидуальноеразвитиеорганизмов(онтогенез).Эмбриология–наукао развитии 

организмов. Морфогенез – одна из главных проблем эмбриологии. Концепция 

морфогеновимоделиморфогенеза.Стадииэмбриогенезаживотных(напримерелягушки). 
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Дробление. Типы дробления. Детерминированное и недерминированное дробление.Бластула, 

типы бластул. Особенности дробления млекопитающих. Зародышевые листки 

(гаструляция).Закладкаоргановитканейиззародышевых листков.Взаимноевлияниечастей 

развивающегося зародыша (эмбриональная индукция). Закладка плана строения животного 

как результат иерархических взаимодействий генов. Влияние на эмбриональное развитие 

различных факторов окружающей среды. 

Рости развитиеживотных.Постэмбриональныйпериод.Прямоеи непрямоеразвитие. 

Развитие с метаморфозом у беспозвоночных и позвоночных животных. Биологическое 

значение прямого и непрямого развития, их распространение в природе. Типы роста 

животных. Факторы регуляции роста животных и человека. Стадии постэмбрионального 

развития у животных и человека. Периоды онтогенеза человека. Старение и смерть как 

биологические процессы. 

Размножениеиразвитиерастений.Гаметофитиспорофит.Мейозвжизненномциклерастен

ий.Образованиеспорвпроцессемейоза.Гаметогенез у растений. Оплодотворение и развитие 

растительных организмов. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Образование и 

развитие семени. 

Механизмырегуляциионтогенезаурастенийиживотных. 

Демонстрации: 

Портреты:С.Г. Навашин,Х. Шпеман. 

Таблицыисхемы:«Вегетативноеразмножение»,«Типыбеспологоразмножения», 

«Размножениехламидомонады»,«Размножениеэвглены»,«Размножениегидры»,«Мейоз», 

«Хромосомы», «Гаметогенез», «Строение яйцеклетки и сперматозоида», «Основные стадии 

онтогенеза»,«Прямоеинепрямоеразвитие»,«Развитиемайскогожука»,«Развитиесаранчи», 

«Развитие лягушки», «Двойное оплодотворение у цветковых растений», «Строение семян 

однодольных и двудольных растений», «Жизненный цикл морской капусты», «Жизненный 

цикл мха», «Жизненный цикл папоротника», «Жизненный цикл сосны». 

Оборудование:световоймикроскоп,микропрепаратыяйцеклетокисперматозоидов, 

модель «Цикл развития лягушки». 

Лабораторная работа «Изучение строения половых клеток на готовых 

микропрепаратах». 

Практическаяработа«Выявлениепризнаковсходствазародышейпозвоночныхживотных

». 

Лабораторнаяработа«Строениеоргановразмножениявысших растений». 

127.6.11.Тема11.Генетика–наукаонаследственностииизменчивостиорганизмов(2 

ч). 

Историястановленияиразвитиягенетикикакнауки.РаботыГ.Менделя,Г.деФриза, 
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Т.Моргана.Рольотечественныхучёныхвразвитиигенетики.РаботыН.К. Кольцова, 

Н.И.Вавилова,А.Н.Белозерского,Г.Д.Карпеченко,Ю.А.Филипченко,Н.В.Тимофеева- 

Ресовского. 

Основные генетические понятия и символы. Гомологичные хромосомы, аллельные 

гены, альтернативные признаки, доминантный и рецессивный признак, гомозигота, 

гетерозигота, чистая линия, гибриды, генотип, фенотип. Основные методы генетики: 

гибридологический, цитологический, молекулярно-генетический. 

Демонстрации: 

Портреты: Г. Мендель, Г. де Фриз, Т. Морган, Н.К. Кольцов, Н.И.Вавилов, 

А.Н. Белозерский, Г.Д. Карпеченко, Ю.А. Филипченко, Н.В. Тимофеев-Ресовский. 

Таблицыисхемы:«Методыгенетики»,«Схемыскрещивания». 

Лабораторнаяработа«Дрозофилакакобъектгенетическихисследований». Тема 

12. Закономерности наследственности (10 ч). 

Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон единообразия гибридов 

первого поколения. Правило доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепления 

признаков. Цитологические основы моногибридного скрещивания. Гипотеза чистоты гамет. 

Анализирующее скрещивание. Промежуточный характер наследования. Расщепление 

признаков при неполном доминировании. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимогонаследования 

признаков. Цитологические основы дигибридного скрещивания. 

Сцепленное наследование признаков. Работы Т. Моргана. Сцепленное наследование 

генов, нарушение сцепления между генами. Хромосомная теория наследственности. 

Генетика пола. Хромосомный механизм определения пола. Аутосомы и половые 

хромосомы. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура половых 

хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Генотип как целостная система. Плейотропия – множественное действие гена. 

Множественный аллелизм. Взаимодействие неаллельных генов. Комплементарность. 

Эпистаз. Полимерия. 

Генетический контроль развития растений, животных и человека, а также 

физиологических процессов, поведения и когнитивных функций. Генетические механизмы 

симбиогенеза, механизмы взаимодействия «хозяин – паразит» и «хозяин – микробиом». 

Генетические аспекты контроля и изменения наследственной информации в поколениях 

клеток и организмов. 

Демонстрации: 

Портреты:Г.Мендель,Т. Морган. 

Таблицыисхемы:«ПервыйивторойзаконыМенделя»,«ТретийзаконМенделя», 
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«Анализирующее скрещивание», «Неполное доминирование», «Сцепленное наследование 

признаковудрозофилы»,«Генетикапола»,«Кариотипчеловека»,«Кариотипдрозофилы», 

«Кариотипптицы»,«Множественныйаллелизм»,«Взаимодействиегенов». 

Оборудование: модель для демонстрации законов единообразия гибридов первого 

поколения и расщепления признаков, модель для демонстрации закона независимого 

наследования признаков, модель для демонстрации сцепленного наследования признаков, 

световой микроскоп, микропрепарат: «Дрозофила». 

Практическаяработа«Изучениерезультатовмоногибридногоскрещивания у 

дрозофилы». 

Практическаяработа«Изучениерезультатовдигибридногоскрещивания у дрозофилы». 

Тема13.Закономерностиизменчивости(6ч). 

Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. Изменчивость 

признаков. Качественные и количественные признаки. Виды изменчивости: 

ненаследственная и наследственная. 

Модификационная изменчивость. Роль среды в формировании модификационной 

изменчивости.Нормареакциипризнака.Вариационныйрядивариационнаякривая(В. 

Иоганнсен). Свойства модификационной изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. Свойства генотипической изменчивости. Виды 

генотипической изменчивости: комбинативная, мутационная. 

Комбинативная изменчивость. Мейоз и половой процесс – основа комбинативной 

изменчивости. Роль комбинативной изменчивости в создании генетического разнообразия в 

пределах одного вида. 

Мутационная изменчивость. Виды мутаций: генные, хромосомные, геномные. 

Спонтанные и индуцированные мутации. Ядерные и цитоплазматические мутации. 

Соматические и половые мутации. Причины возникновения мутаций. Мутагены и ихвлияние 

на организмы. Закономерности мутационного процесса. Закон гомологическихрядов в 

наследственной изменчивости (Н.И. Вавилов). Внеядерная изменчивость и наследственность. 

Эпигенетикаиэпигеномика,рольэпигенетическихфактороввнаследованиии 

изменчивости фенотипических признаков у организмов. 

Демонстрации: 

Портреты:Г.деФриз,В.Иоганнсен,Н.И.Вавилов. 

Таблицы и схемы: «Виды изменчивости», «Модификационная изменчивость», 

«Комбинативнаяизменчивость»,«Мейоз»,«Оплодотворение»,«Генетическиезаболевания человека», 

«Виды мутаций». 
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Оборудование: живые и гербарные экземпляры комнатных растений, рисунки 

(фотографии) животных с различными видами изменчивости. 

Лабораторная работа «Исследование закономерностей модификационной 

изменчивости. Построение вариационного ряда и вариационной кривой». 

Практическаяработа«Мутацииудрозофилы(наготовыхмикропрепаратах)». 

Тема 14. Генетика человека (3 ч). 

Кариотип человека. Международная программа исследования генома человека. 

Методы изучения генетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, 

популяционно-статистический, молекулярно-генетический. Современное определение 

генотипа: полногеномное секвенирование, генотипирование, в том числе с помощью ПЦР- 

анализа.Наследственныезаболеваниячеловека.Генныеихромосомныеболезничеловека. 

Болезни 

снаследственнойпредрасположенностью.Значениемедицинскойгенетики в предотвращении и 

лечении генетических заболеваний человека. Медико-генетическое консультирование. 

Стволовые клетки. Понятие «генетического груза». Этические аспекты исследований в 

области редактирования генома и стволовых клеток. 

Генетические факторы повышенной чувствительности человека к физическому и 

химическомузагрязнениюокружающейсреды.Генетическаяпредрасположенностьчеловека к 

патологиям. 

Демонстрации: 

Таблицыисхемы:«Кариотипчеловека»,«Методыизучениягенетикичеловека», 

«Генетическиезаболеваниячеловека». 

Практическаяработа«Составлениеианализродословной». 

Тема 15. Селекция организмов (4 ч). 

Доместикацияиселекция.Зарождениеселекцииидоместикации.Учение Н.И.Вавилова о 

Центрах происхождения и многообразия культурных растений. Роль селекции в создании 

сортов растений и пород животных. Сорт, порода, штамм. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости Н.И. Вавилова, его значение для селекционной работы. 

Методы селекционной работы. Искусственный отбор: массовый и индивидуальный. 

Этапы комбинационной селекции. Испытание производителей по потомству. Отбор по 

генотипу с помощью оценки фенотипа потомства и отбор по генотипу с помощью анализа 

ДНК. 

Искусственныймутагенезкакметодселекционнойработы.Радиационный и химический 

мутагенез как источник мутаций у культурных форм организмов. 

ИспользованиегеномногоредактированияиметодоврекомбинантныхДНКдляполучения 
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исходногоматериаладля селекции. 

Получение полиплоидов. Внутривидовая гибридизация. Близкородственное 

скрещивание, или инбридинг. Неродственное скрещивание, или аутбридинг. Гетерозис и его 

причины. Использование гетерозиса в селекции. Отдалённая гибридизация. Преодоление 

бесплодия межвидовых гибридов. Достижения селекции растений и животных. «Зелёная 

революция». 

Сохранение и изучение генетических ресурсов культурных растений и их диких 

родичей для создания новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Изучение, 

сохранение и управление генетическими ресурсами сельскохозяйственных и промысловых 

животныхвцелях улучшениясуществующихи созданияновыхпород,линий и кроссов, втом 

числе с применением современных методов научных исследований, передовых идей и 

перспективных технологий. 

Демонстрации: 

Портреты: Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин, Г.Д. Карпеченко, П.П.Лукьяненко, 

Б.Л. Астауров, Н. Борлоуг, Д.К. Беляев. 

Таблицыисхемы:«Центрыпроисхожденияимногообразиякультурныхрастений», 

«Законгомологическихрядоввнаследственнойизменчивости»,«Методыселекции», 

«Отдалённаягибридизация»,«Мутагенез». 

Лабораторная работа «Изучение сортов культурных растений и пород домашних 

животных». 

Лабораторнаяработа«Изучениеметодовселекциирастений». 

Практическая работа «Прививка растений». 

Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (на 

селекционнуюстанцию,племеннуюферму,сортоиспытательныйучасток,в тепличное 

хозяйство, в лабораторию агроуниверситета или научного центра)». 

Тема16.Биотехнологияисинтетическаябиология(4ч). 

Объекты, используемые в биотехнологии, – клеточные и тканевые культуры, 

микроорганизмы, их характеристика. Традиционная биотехнология: хлебопечение, 

получение кисломолочных продуктов, виноделие. Микробиологический синтез. Объекты 

икробиологических технологий. Производство белка, аминокислот и витаминов. 

Созданиетехнологийиинструментовцеленаправленногоизменения и конструирования 

геномов с целью получения организмов и их компонентов, содержащих не встречающиеся в 

природе биосинтетические пути. 

Клеточнаяинженерия.Методыкультурыклетокитканейрастений и животных. 

Криобанки. Соматическая гибридизация и соматический эмбриогенез. 

Использованиегаплоидоввселекциирастений.Получениемоноклональныхантител. 
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Использование моноклональных и поликлональных антител в медицине. Искусственное 

оплодотворение. Реконструкция яйцеклеток и клонирование животных. Метод 

трансплантации ядер клеток. Технологии оздоровления, культивирования и микроклонального 

размножения сельскохозяйственных культур. 

Хромосомнаяигеннаяинженерия.Искусственныйсинтезгена и 

конструированиерекомбинантных ДНК. Созданиетрансгенныхорганизмов. Достиженияи 

перспективы хромосомной и генной инженерии. Экологические 

и этические проблемы генной инженерии. 

Медицинские биотехнологии. Постгеномная цифровая медицина. ПЦР-диагностика. 

Метаболомный анализ, геноцентрический анализ протеома человека для оценки состояния 

его здоровья. Использование стволовых клеток. Таргетная терапия рака. 3D-биоинженерия 

для разработки фундаментальных основ медицинских технологий, создания комплексных 

тканей сочетанием технологий трёхмерного биопринтинга и скаффолдинга для решения 

задач персонализированной медицины. 

Создание векторных вакцин с целью обеспечения комбинированной защиты от 

возбудителей ОРВИ, установление молекулярных механизмов функционирования РНК- 

содержащих вирусов, вызывающих особо опасные заболевания человека и животных. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Использование микроорганизмов в промышленном 

производстве», «Клеточная инженерия», «Генная инженерия». 

Лабораторнаяработа«Изучениеобъектовбиотехнологии». 

Практическаяработа«Получениемолочнокислых продуктов». 

Экскурсия«Биотехнология–важнейшаяпроизводительнаясиласовременности(на 

биотехнологическое производство)». 

Содержание обучения в 11 классе. 

102ч,изних8ч–резервноевремя 

Тема1.Зарождениеиразвитиеэволюционныхпредставленийвбиологии(4ч). 

Эволюционная теория Ч.Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. Жизнь и 

научная деятельность Ч. Дарвина. 

ДвижущиесилыэволюциивидовпоЧ. Дарвину(высокаяинтенсивностьразмножения 

организмов, наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный и 

искусственный отбор). 

Оформление синтетической теории эволюции (СТЭ). Нейтральная теория эволюции. 

Современная эволюционная биология. Значение эволюционной теории в формировании 

естественно-научной картины мира. 

Демонстрации: 
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Портреты:Аристотель,К.Линней,Ж.Б.Ламарк,Э.Ж.Сент-Илер,Ж.Кювье, Ч. Дарвин, 

С.С. Четвериков, И.И. Шмальгаузен, Дж. Холдейн, Д.К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Система живой природы (по К. Линнею)», «Лестница живых 

существ (по Ламарку)», «Механизм формирования приспособлений у растений и животных 

(поЛамарку)»,«Карта-схемамаршрутапутешествияЧ.Дарвина»,«НаходкиЧ. Дарвина», 

«Формы борьбы за существование», «Породы голубей», «Многообразие культурных форм 

капусты»,«Породыдомашнихживотных»,«Схемаобразованияновыхвидов(по Ч.Дарвину)», 

«Схема соотношения движущих сил эволюции», «Основные положения синтетической 

теории эволюции». 

Тема2.Микроэволюцияиеёрезультаты(14ч). 

Популяция как элементарная единица эволюции. Современные методы оценки 

генетического разнообразия и структуры популяций. Изменение генофонда популяции как 

элементарноеэволюционноеявление.ЗаконгенетическогоравновесияДж. Харди,В. Вайнберга. 

Элементарные факторы (движущие силы) эволюции. Мутационный процесс. 

Комбинативная изменчивость. Дрейф генов – случайные ненаправленные изменения частот 

аллелей в популяциях. Эффект основателя. Эффект бутылочного горлышка. Снижение 

генетического разнообразия: причины и следствия. Проявление эффекта дрейфа генов в 

больших и малых популяциях. Миграции. Изоляция популяций: географическая 

(пространственная), биологическая (репродуктивная). 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественногоотбора: 

движущий, стабилизирующий, разрывающий (дизруптивный). Половой отбор. 

Возникновение и эволюция социального поведения животных. 

Приспособленность организмов как результат микроэволюции. Возникновение 

приспособлений у организмов. Ароморфозы и идиоадаптации. Примеры приспособлений у 

организмов: морфологические, физиологические, биохимические, поведенческие. 

Относительность приспособленности организмов. 

Вид, его критерии и структура. Видообразование как результат микроэволюции. 

Изоляция – ключевой фактор видообразования. Пути и способы видообразования: 

аллопатрическое (географическое), симпатрическое (экологическое), «мгновенное» 

(полиплоидизация, гибридизация). Длительность эволюционных процессов. 

Механизмыформированиябиологическогоразнообразия. 

Роль эволюционной биологии в разработке научных методов сохранения 

биоразнообразия. Микроэволюция и коэволюция паразитов и их хозяев. Механизмы 

формирования устойчивости к антибиотикам и способы борьбы с ней. 

Демонстрации: 
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Портреты:С.С. Четвериков,Э.Майр. 

Таблицыисхемы:«Мутационнаяизменчивость»,«Популяционнаяструктуравида», 

«Схема проявления закона Харди–Вайнберга», «Движущие силы эволюции», 

«Экологическая изоляция популяций севанской форели», «Географическая изоляция 

лиственницы сибирской и лиственницы даурской», «Популяционные волны численности 

хищников и жертв», «Схема действия естественного отбора», «Формы борьбы за 

существование», «Индустриальный меланизм», «Живые ископаемые», 

«Покровительственнаяокраскаживотных»,«Предупреждающаяокраскаживотных», 

«Физиологическиеадаптации»,«Приспособленностьорганизмовиеёотносительность», 

«Критерии вида», «Виды-двойники», «Структура вида 

в природе», «Способы видообразования», «Географическое видообразование трёх видов 

ландышей»,«Экологическоевидообразованиевидовсиниц»,«Полиплоидырастений», 

«Капустно-редечныйгибрид». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц и зверей с 

примерами различных приспособлений, чучела птиц и зверей разных видов, гербарии 

растений близких видов, образовавшихся различными способами. 

Лабораторнаяработа «Выявлениеизменчивости уособейодного вида». 

Лабораторная работа «Приспособления организмов и их относительная 

целесообразность». 

Лабораторнаяработа«Сравнениевидовпоморфологическомукритерию». Тема 

3. Макроэволюция и её результаты (6 ч). 

Методыизучениямакроэволюции.Палеонтологическиеметодыизученияэволюции. 

Переходныеформыифилогенетическиерядыорганизмов. 

Биогеографическиеметодыизученияэволюции.Сравнениефлорыифауныматериков и 

островов. Биогеографические области Земли. Виды-эндемики и реликты. 

Эмбриологические и сравнительно-морфологические методы изучения эволюции. 

Генетические механизмы эволюции онтогенеза и появления эволюционных новшеств. 

Гомологичные и аналогичные органы. Рудиментарные органы и атавизмы. Молекулярно- 

генетические, биохимические и математические методы изучения эволюции. Гомологичные 

гены. Современные методы построения филогенетических деревьев. 

Хромосомныемутациииэволюциягеномов. 

Общиезакономерности(правила)эволюции. Принципсмены функций.Необратимость 

эволюции. Адаптивная радиация. Неравномерность темпов эволюции. 

Демонстрации: 

Портреты:К.М. Бэр,А.О.Ковалевский,Ф.Мюллер,Э. Геккель. 

Таблицыисхемы:«Филогенетическийрядлошади»,«Археоптерикс»,«Зверозубые 
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ящеры», «Стегоцефалы», «Риниофиты», «Семенные папоротники», «Биогеографические 

зоны Земли», «Дрейф континентов», «Реликты», «Начальные стадии эмбрионального 

развитияпозвоночныхживотных»,«Гомологичныеианалогичныеорганы»,«Рудименты», 

«Атавизмы», «Хромосомные наборы человека и шимпанзе», «Главные направления 

эволюции», «Общие закономерности эволюции». 

Оборудование: коллекции, гербарии, муляжи ископаемых остатков организмов, 

муляжи гомологичных, аналогичных, рудиментарных органов и атавизмов, коллекции 

насекомых. 

Тема4.ПроисхождениеиразвитиежизнинаЗемле(15 ч). 

Научные гипотезы происхождения жизни на Земле. Абиогенез и панспермия. 

Донаучные представления о зарождении жизни (креационизм). Гипотеза постоянного 

самозарождения жизни и её опровержение опытами Ф. Реди, Л.Спалланцани, Л.Пастера. 

Происхождение жизни и астробиология. 

Основные этапы неорганической эволюции. Планетарная (геологическая) эволюция. 

Химическая эволюция. Абиогенный синтез органических веществ из неорганических. Опыт 

С.МиллераиГ.Юри.Образованиеполимеровизмономеров.Коацерватнаягипотеза 

А.И.Опарина,гипотезапервичногобульонаДж. Холдейна,генетическаягипотеза Г.Мёллера. 

Рибозимы (Т.Чек) и гипотеза «мира РНК» У. Гилберта. Формирование мембран и 

возникновение протоклетки. 

История Земли и методы её изучения. Ископаемые органические остатки. 

Геохронология и её методы. Относительная и абсолютная геохронология. 

Геохронологическая шкала: эоны, эры, периоды, эпохи. 

Начальные этапы органической эволюции. Появление и эволюция первых клеток. 

Эволюция метаболизма. Возникновение первых экосистем. Современные микробные 

биоплёнки как аналог первых на Земле сообществ. Строматолиты. Прокариоты и эукариоты. 

Происхождение эукариот (симбиогенез). Эволюционное происхождение вирусов. 

Происхождение многоклеточных организмов. Возникновение основных групп 

многоклеточных организмов. 

Основныеэтапыэволюциивысшихрастений.Основныеароморфозырастений.Выход 

растений на сушу. Появление споровых растений и завоевание ими суши. Семенные 

растения. Происхождение цветковых растений. 

Основные этапы эволюции животного мира. Основные ароморфозы животных. 

Вендская фауна. Кембрийский взрыв – появление современных типов. Первые хордовые 

животные. Жизнь в воде. Эволюция позвоночных. Происхождение амфибий и рептилий. 

Происхождение млекопитающих и птиц. Принцип ключевого ароморфоза. Освоение 

беспозвоночными и позвоночными животными суши. 
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Развитие жизни на Земле по эрам и периодам: архей, протерозой, палеозой, мезозой, 

кайнозой. Общая характеристика климата и геологических процессов. Появление и расцвет 

характерных организмов. Углеобразование: его условия и влияние на газовый состав 

атмосферы. 

Массовыевымирания–экологическиекризисыпрошлого.Причиныи следствия массовых 

вымираний. Современный экологический кризис, его особенности. Проблема сохранения 

биоразнообразия на Земле. 

Современнаясистемаорганическогомира.Принципыклассификацииорганизмов. 

Основныесистематическиегруппыорганизмов. 

Демонстрации: 

Портреты:Ф.Реди,Л.Спалланцани,Л. Пастер,И.И.Мечников,А.И.Опарин, Дж. Холдейн, 

Г. Мёллер, С. Миллер, Г. Юри. 

Таблицыисхемы:«СхемаопытаФ.Реди»,«СхемаопытаЛ. Пастера по изучению 

самозарождения жизни», «Схема опыта С. Миллера, Г.Юри», «Этапы неорганической 

эволюции», «Геохронологическая шкала», «Начальные этапы органической 

эволюции»,«Схемаобразованияэукариотпутёмсимбиогенеза»,«Системаживойприроды», 

«Строениевируса»,«Ароморфозырастений»,«Риниофиты»,«Одноклеточныеводоросли», 

«Многоклеточные водоросли», «Мхи», «Папоротники», «Голосеменные растения», «Органы 

цветковыхрастений»,«Схемаразвитияживотногомира»,«Ароморфозыживотных», 

«Простейшие»,«Кишечнополостные»,«Плоскиечерви»,«Членистоногие»,«Рыбы», 

«Земноводные», «Пресмыкающиеся», «Птицы», «Млекопитающие», «Развитие жизни в 

архейскойэре»,«Развитиежизнивпротерозойскойэре»,«Развитиежизнив палеозойской эре», 

«Развитие жизни в мезозойской эре», «Развитие жизни в кайнозойской эре», «Современная 

система органического мира». 

Оборудование: гербарии растений различных отделов, коллекции насекомых,влажные 

препараты животных, раковины моллюсков, коллекции иглокожих, скелеты позвоночных 

животных, чучела птиц и зверей, коллекции окаменелостей, полезных ископаемых, муляжи 

органических остатков организмов. 

Виртуальнаялабораторнаяработа«МоделированиеопытовМиллера–Юри по изучению 

абиогенного синтеза органических соединений в первичной атмосфере». 

Лабораторная работа «Изучение и описание ископаемых остатков древних 

организмов». 

Практическаяработа«Изучениеособенностейстроениярастенийразных отделов». Практическая 

работа «Изучение особенностей строения позвоночных животных». 

127.7.5.Тема5.Происхождениечеловека–антропогенез(10ч). 

Разделы и задачи антропологии. Методы антропологии. 
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Становлениепредставленийопроисхождениичеловека.Религиозныевоззрения. 

Современныенаучныетеории. 

Сходство человека с животными. Систематическое положение человека. 

Свидетельства сходства человека с животными: сравнительно-морфологические, 

эмбриологические, физиолого-биохимические, поведенческие. Отличия человека от 

животных. Прямохождение и комплекс связанных с ним признаков. Развитие головного 

мозга и второй сигнальной системы. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза: биологические, социальные. Соотношение 

биологических и социальных факторов в антропогенезе. 

Основные стадии антропогенеза. Ранние человекообразные обезьяны (проконсулы) и 

ранние понгиды – общие предки человекообразных обезьян и людей. Австралопитеки – 

двуногие предки людей. Человек умелый, первые изготовления орудий труда. Человек 

прямоходящий и первый выход людей за пределы Африки. Человек гейдельбергский – 

общий предок неандертальского человека и человека разумного. Человек неандертальский 

как вид людей холодного климата. Человек разумный современного типа, денисовский 

человек, освоение континентов за пределами Африки. Палеогенетика и палеогеномика. 

Эволюция современного человека. Естественный отбор в популяциях человека. 

Мутационныйпроцессиполиморфизм.Популяционныеволны,дрейфгенов,миграцияи 

«эффектоснователя»впопуляцияхсовременного человека. 

Человеческие расы. Понятие о расе. Большие расы: европеоидная (евразийская), 

австрало-негроидная(экваториальная),монголоидная(азиатско-американская).Времяипути 

расселения человека по планете. Единство человеческих рас. Научная несостоятельность 

расизма. Приспособленность человека к разным условиям окружающей среды. Влияние 

географической среды 

идрейфагеновнаморфологиюифизиологиючеловека. 

Междисциплинарные методы в физической (биологической) антропологии. 

Эволюционная антропология и палеоантропология человеческих популяций. Биосоциальные 

исследования природы человека. Исследованиекоэволюции биологического и социального в 

человеке. 

Демонстрации: 

Портреты:Ч.Дарвин,Л.Лики,Я.Я.Рогинский,М.М. Герасимов. 

Таблицы и схемы: «Методы антропологии», «Головной мозг человека», 

«Человекообразныеобезьяны»,«Скелетчеловекаискелетшимпанзе»,«Рудиментыи атавизмы»,

 «Движущие силы антропогенеза», «Эволюционное древо человека», 

«Австралопитек»,«Человекумелый»,«Человекпрямоходящий»,«Денисовскийчеловек» 

«Неандертальцы»,«Кроманьонцы»,«Предкичеловека»,«Этапыэволюциичеловека»,«Расы 
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человека». 

Оборудование: муляжи окаменелостей, предметов материальной культуры предков 

человека, репродукции (фотографии) картин с мифологическими 

и библейскими сюжетами происхождения человека, фотографии находок ископаемых 

остатков человека, скелет человека, модель черепа человека и черепа шимпанзе, модель 

кисти человека и кисти шимпанзе, модели торса предков человека. 

Лабораторнаяработа«Изучениеособенностейстроенияскелетачеловека,связанныхс 

прямохождением». 

Практическаяработа«Изучениеэкологическихадаптацийчеловека». 

Тема 6. Экология – наука о взаимоотношениях организмов и надорганизменных 

систем с окружающей средой (3 ч). 

Зарождение и развитие экологии в трудах А.Гумбольдта, К.Ф.Рулье, Н.А.Северцова, 

Э.Геккеля, А.Тенсли, В.Н.Сукачёва. Разделы и задачи экологии. Связь экологии с другими 

науками. 

Методы экологии. Полевые наблюдения. Эксперименты в экологии: природные и 

лабораторные. Моделирование в экологии. Мониторинг окружающей среды: локальный, 

региональный и глобальный. 

Значение экологических знаний для человека. Экологическое мировоззрение как 

основа связей человечества с природой. Формирование экологической культуры и 

экологической грамотности населения. 

Демонстрации: 

Портреты: А. Гумбольдт, К.Ф. Рулье, Н.А. Северцов, Э. Геккель, А.Тенсли, 

В.Н. Сукачёв. 

Таблицыисхемы:«Разделыэкологии»,«Методыэкологии»,«Схемамониторинга окружающей 

среды». 

Лабораторнаяработа«Изучениеметодовэкологическихисследований». Тема 

7. Организмы и среда обитания (9 ч). 

Экологические факторы и закономерности их действия. Классификацияэкологических 

факторов: абиотические, биотические, антропогенные. 

Общиезакономерностидействияэкологическихфакторов.Правиломинимума(К. Шпренгель, 

Ю. Либих). Толерантность. Эврибионтные и стенобионтные организмы. 

Абиотические факторы. Свет как экологический фактор. Действие разных участков 

солнечного спектра на организмы. Экологические группы растений и животных по 

отношению к свету. Сигнальная роль света. Фотопериодизм. 

Температуракакэкологическийфактор.Действиетемпературынаорганизмы. 

Пойкилотермныеигомойотермныеорганизмы.Эвритермныеистенотермныеорганизмы. 
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Влажность как экологический фактор. Приспособления растений к поддержанию 

водного баланса. Классификация растенийпоотношению к воде. Приспособления животных 

к изменению водного режима. 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, глубинная 

подпочвенная, внутриорганизменная. Физико-химические особенности сред обитания 

организмов. Приспособления организмов к жизни в разных средах. 

Биологическиеритмы.Внешниеивнутренниеритмы.Суточныеигодичныеритмы. 

Приспособленностьорганизмовксезоннымизменениямусловийжизни. 

Жизненные формы организмов. Понятие о жизненной форме. Жизненные формы 

растений: деревья, кустарники, кустарнички, многолетние травы, однолетние травы. 

Жизненные формы животных: гидробионты, геобионты, аэробионты. Особенности строения 

и образа жизни. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, 

хищничество, симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм 

(квартирантство,нахлебничество).Нетрофическиевзаимодействия(топические,форические, 

фабрические).Значениебиотических взаимодействий для существования организмов в среде 

обитания. Принцип конкурентного исключения. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Экологические факторы», «Световой спектр», «Экологические 

группы животных по отношению к свету», «Теплокровные животные», «Холоднокровные 

животные»,«Физиологическиеадаптацииживотных»,«Средыобитанияорганизмов», 

«Биологическиеритмы»,«Жизненныеформырастений»,«Жизненныеформыживотных», 

«Экосистемашироколиственноголеса»,«Экосистемахвойноголеса»,«Цепипитания», 

«Хищничество»,«Паразитизм»,«Конкуренция»,«Симбиоз»,«Комменсализм». 

Оборудование: гербарии растений и животных, приспособленных к влиянию 

различных экологических факторов, гербарии светолюбивых, тенелюбивых и 

теневыносливых растений, светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые комнатные 

растения, гербарии и коллекции теплолюбивых, зимостойких, морозоустойчивых растений, 

чучела птиц и зверей, гербарии растений, относящихся к гигрофитам, ксерофитам, 

мезофитам, комнатные растения данных групп, коллекции животных, обитающих в разных 

средах, гербарии и коллекции растений и животных, обладающих чертами 

приспособленности к сезонным изменениям условий жизни, гербарии и коллекции растений 

и животных различных жизненных форм, коллекции животных, участвующих в различных 

биотических взаимодействиях. 

Лабораторнаяработа«Выявлениеприспособленийорганизмовквлияниюсвета». 

Лабораторнаяработа«Выявлениеприспособленийорганизмовквлиянию 
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температуры». 

Лабораторная работа «Анатомические особенности растений из разных мест 

обитания». 

Тема8.Экологиявидовипопуляций(9ч). 

Экологические характеристики популяции. Популяция как биологическая система. 

Роль неоднородности среды, физических барьеров и особенностей биологии видов в 

формировании пространственной структуры популяций. Основные показатели популяции: 

численность, плотность, возрастная и половая структура, рождаемость, прирост, темп роста, 

смертность, миграция. 

Экологическая структура популяции. Оценка численности популяции. Динамика 

популяции и её регуляция. Биотический потенциал популяции. Моделирование динамики 

популяции. Кривые роста численности популяции. Кривые выживания. Регуляция 

численности популяций: роль факторов, зависящих и не зависящих от плотности. 

Экологические стратегии видов (r- и K-стратегии). 

Понятие об экологической нише вида. Местообитание. Многомерная модель 

экологической ниши Дж.И.Хатчинсона. Размеры экологической ниши. Потенциальная и 

реализованная ниши. 

Видкаксистемапопуляций.Ареалывидов.Видыиихжизненныестратегии. 

Экологическиеэквиваленты. 

Закономерности поведения и миграций животных. Биологические инвазии 

чужеродных видов. 

Демонстрации: 

Портрет:Дж.И. Хатчинсон. 

Таблицы и схемы: «Экологические характеристики популяции», «Пространственная 

структура популяции», «Возрастные пирамиды популяции», «Скорость заселения 

поверхностиЗемлиразличнымиорганизмами»,«Модельэкологическойниши Дж.И. 

Хатчинсона». 

Оборудование:гербариирастений,коллекцииживотных. 

Лабораторнаяработа«Приспособлениясемянрастенийкрасселению». 

Тема 9. Экология сообществ. Экологические системы (12 ч). 

Сообщества организмов. Биоценоз и его структура. Связи между организмами в 

биоценозе. 

Экосистема как открытая система (А.Дж. Тенсли). Функциональные блокиорганизмов 

в экосистеме: продуценты, консументы, редуценты. Трофические уровни. Трофические цепи 

и сети. Абиотические блоки экосистем. Почвы и илы в экосистемах. Круговорот веществ и 

поток энергии в экосистеме. 
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Основные показатели экосистемы. Биомасса и продукция. Экологические пирамиды 

чисел, биомассы и энергии. 

Динамика экосистем. Катастрофические перестройки. Флуктуации. Направленные 

закономерные смены сообществ – сукцессии. Первичные и вторичные сукцессии и их 

причины. Антропогенные воздействия на сукцессии. Климаксное сообщество. 

Биоразнообразие и полнота круговорота веществ – основа устойчивости сообществ. 

Природные экосистемы. Экосистемы озёр и рек. Экосистемы морей и океанов. 

косистемы тундр, лесов, степей, пустынь. 

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистема. Агроценоз. Различия между 

антропогенными и природными экосистемами. 

Урбоэкосистемы. Основные компоненты урбоэкосистем. Городская флора и фауна. 

Синантропизация городской фауны. Биологическое и хозяйственное значение агроэкосистем 

и урбоэкосистем. 

Закономерности формирования основных взаимодействий организмов в экосистемах. 

Роль каскадного эффекта и видов-эдификаторов (ключевых видов) в функционировании 

экосистем. Перенос энергии и веществ между смежными экосистемами. Устойчивость 

организмов, популяций и экосистем в условиях естественных и антропогенных воздействий. 

Механизмы воздействия загрязнений разных типов на суборганизменном, 

организменном, популяционном и экосистемном уровнях, основы экологического 

нормирования антропогенного воздействия. Методология мониторинга естественных и 

антропогенных экосистем. 

Демонстрации: 

Портрет:А.Дж.Тенсли. 

Таблицыисхемы:«Структурабиоценоза»,«Экосистемашироколиственноголеса», 

«Экосистемахвойноголеса»,«Функциональныегруппыорганизмов в экосистеме», 

«Круговорот веществ в экосистеме», «Цепи питания (пастбищная, 

детритная)»,«Экологическаяпирамидачисел»,«Экологическаяпирамидабиомассы», 

«Экологическаяпирамидаэнергии»,«Образованиеболота»,«Первичнаясукцессия», 

«Восстановление леса после пожара», «Экосистема озера», «Агроценоз», «Круговорот 

веществ и поток энергии в агроценозе», «Примеры урбоэкосистем». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц 

и зверей, гербарии культурных и дикорастущих растений, аквариум как модель экосистемы. 

Практическаяработа«Изучениеиописание урбоэкосистемы». 

Лабораторнаяработа«Изучениеразнообразиямелкихпочвенныхчленистоногихв разных 

экосистемах». 

Экскурсия«Экскурсиявтипичныйбиогеоценоз(вдубраву,березняк,ельник,на 
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суходольныйилипойменныйлуг,озеро,болото)». 

Экскурсия«Экскурсиявагроэкосистему(наполеиливтепличноехозяйство)». 

Тема 10. Биосфера – глобальная экосистема (6 ч). 

Биосфера – общепланетарная оболочка Земли, где существует или существовала 

жизнь. Развитие представлений о биосфере в трудах Э. Зюсса. Учение В.И.Вернадского о 

биосфере. Области биосферы и её состав. Живое вещество биосферы и его функции. 

Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как глобальной 

экосистемы. Динамическое равновесие в биосфере. Круговороты веществ и 

биогеохимические циклы (углерода, азота). Ритмичность явлений в биосфере. 

Зональность биосферы. Понятие о биоме. Основные биомы суши: тундра, хвойные 

леса, смешанные и широколиственные леса, степи, саванны, пустыни, тропические леса, 

высокогорья. Климат, растительный и животный мир биомов суши. 

Структураифункцияживыхсистем,оценкаихресурсногопотенциала и биосферных 

функций. 

Демонстрации: 

Портреты:В.И.Вернадский,Э. Зюсс. 

Таблицыисхемы:«ГеосферыЗемли»,«Круговоротазотавприроде»,«Круговорот 

углеродавприроде»,«Круговороткислородавприроде»,«Круговоротводывприроде», 

«Основные биомы суши», «Климатические пояса Земли»,«Тундра», «Тайга»,«Смешанный 

лес», «Широколиственный лес», «Степь», «Саванна», «Пустыня», «Тропический лес». 

Оборудование:гербариирастенийразныхбиомов,коллекцииживотных. Тема 

11. Человек и окружающая среда (6 ч). 

Экологические кризисы и их причины. Воздействие человека на биосферу. 

Загрязнение воздушной среды. Охрана воздуха. Загрязнение водной среды. Охрана водных 

ресурсов. Разрушение почвы. Охрана почвенных ресурсов. Изменение климата. 

Антропогенное воздействие на растительный и животный мир. Охрана растительного 

иживотногомира.Основныепринципыохраныприроды.Красныекниги.Особоохраняемые 

природные территории (ООПТ). Ботанические сады и зоологические парки. 

Основные принципы устойчивого развития человечества и природы. Рациональное 

природопользование и сохранение биологического разнообразия Земли. Общие 

закономерности глобальных экологических кризисов. Особенности современного кризиса и 

его вероятные последствия. 

Развитиеметодовмониторингаразвитияопасныхтехногенныхпроцессов.Системные 

исследования перехода к ресурсосберегающей и конкурентоспособной энергетике. 

Биологическое разнообразие и биоресурсы. Национальные информационные системы, 

обеспечивающиедоступк информациипо состояниюотдельных видови экосистем.Основы 
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экореабилитацииэкосистемиспособовборьбысбиоповреждениями.Реконструкция морских и 

наземных экосистем. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Загрязнение атмосферы», «Загрязнение гидросферы», 

«Загрязнениепочвы»,«Парниковыйэффект»,«Особоохраняемыеприродныетерритории», 

«Моделиуправляемогомира». 

Оборудование: фотографии охраняемых растений и животных Красной книги 

Российской Федерации, Красной книги региона. 

Планируемые результаты освоения программы по биологии на уровне среднего 

общего образования. 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

программ среднего общего образования: личностные, метапредметные и предметные. 

В структуре личностных результатов освоения программы по биологии выделены 

следующиесоставляющие:осознаниеобучающимисяроссийскойгражданскойидентичности – 

готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению, наличие мотивации к 

обучению биологии, целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе 

ключевыхценностейиисторических традицийразвитиябиологическогознания, готовность и 

способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно- смысловыми 

установками, присущими системе биологического образования, наличие правосознания 

экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы. 

.Личностные результаты освоения программы по биологии достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания 

исаморазвития,развитиявнутреннейпозицииличности,патриотизмаиуважения к закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 
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1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, 

решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям 

современной жизни и объяснять её; 

умениеучитыватьвсвоихдействияхнеобходимостьконструктивноговзаимодействия 

людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, 

познавательныхиисследовательскихзадач,уважительногоотношениякмнениюоппонентов при 

обсуждении спорных вопросов биологического содержания; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своемународу,чувства ответственности передРодиной,гордости засвойкрай,своюРодину, 

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

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениям 

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

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии, 

понимания значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и 

современного общества; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научногоитехнического 
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творчества,спорта,труда,общественныхотношений; 

пониманиеэмоциональноговоздействияживойприродыиеёценности; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

5) физическоговоспитания: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность), бережного, ответственного и компетентного отношения 

к собственному физическому и психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасногоповедения 

в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,умениесовершатьосознанн

ый выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсей жизни; 

7) экологическоговоспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, 

основе её существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения; 

способностьиспользоватьприобретаемыеприизучениибиологиизнания и умения при 

решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение правил 

поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, 

экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельностиэкологическойнаправленности,уменияруководствоватьсяими 
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впознавательной,коммуникативнойисоциальнойпрактике,готовностикучастиюв 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в формировании 

рациональногонаучногомышления,созданиицелостногопредставленияоб окружающем мире 

как о единстве природы, человека и общества, в познании природных закономерностей и 

решении проблем сохранения природного равновесия; 

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения 

нового уровня развития медицины, создание перспективных биотехнологий, способных 

решать ресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных 

экологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному 

использованию природных ресурсов и формированию новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей 

культуры, естественно-научной грамотности, как составной части функциональной 

грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, 

способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений 

окружающего мира и происходящих в нём изменений, умение делать обоснованные 

заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получениядостоверных 

выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения 

проблем в реальных жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

готовностьиспособностькнепрерывномуобразованиюисамообразованию, к активному 

получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными потребностями. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания,включающегоспособностьпониматьсвоёэмоциональноесостояние, 
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видетьнаправленияразвитиясобственнойэмоциональнойсферы,бытьувереннымвсебе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцели 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; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и 

специфику методов познания, используемых в естественных науках (вещество, энергия, 

явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, 

исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие); универсальные учебные 

действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие 

формирование функциональной грамотности и социальной компетенции обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные,мировоззренческие 

знания и универсальные учебные действия в познавательной и социальной практике. 

В результате изучения биологии на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования 

должны отражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий(выделять 

их характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

определятьцелидеятельности,задаваяпараметрыикритерииихдостижения, 
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соотноситьрезультатыдеятельностиспоставленнымицелями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой 

природы; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и 

заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и 

отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, 

выявленных в различных информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлятьпричинно-следственныесвязииактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезу 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; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобласти 
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жизнедеятельности; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работасинформацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных 

базах данных, в Интернете), анализировать информацию различных видов и форм 

представления, критически оценивать её достоверность и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, 

совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической 

информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической 

информацией: применять химические, физические и математические знаки и символы, 

формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково- 

символические средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни,активноучаствовать в диалоге или 

дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать суждения 

относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность 

позиций других участников диалога или дискуссии); 

распознаватьневербальныесредстваобщения, пониматьзначениесоциальных знаков, 

предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и вести 

переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения 

других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковыхсредств. 

2) совместнаядеятельность: 
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оцениватькачествосвоеговкладаикаждого участникакомандывобщийрезультатпо 

разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

использоватьбиологическиезнаниядлявыявленияпроблемиихрешенияв жизненных и 

учебных ситуациях; 

выбиратьнаосновебиологическихзнанийцелевыеисмысловыеустановки 

всвоихдействияхипоступкахпоотношениюкживойприроде,своемуздоровью и здоровью 

окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновым ситуациям; 

расширятьрамки учебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьза решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

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

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

оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

3) принятиясебяи других: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткии достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругого человека. 

Предметные результаты освоения содержания учебного предмета «Биология» на 

углублённом уровне ориентированы на обеспечение профильного обучения 

старшеклассников биологии. Они включают: специфические для биологии научные знания, 

умения и способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды 

деятельности по получению новых знаний и их применению в различных учебных, а также в 

реальных жизненных ситуациях. Предметные результаты представлены по годам изучения. 

Предметныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Биология» в 10 классе должны 

отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в 

формировании естественно-научной картины мира, в познании законов природы и решении 

проблем рационального природопользования, о вкладе российских и зарубежных учёных в 

развитие биологии; 

владение системой биологических знаний, которая включает: основополагающие 

биологические термины и понятия (жизнь, клетка, организм, метаболизм, гомеостаз, 

саморегуляция, самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, рост и развитие), 

биологические теории (клеточная теория Т. Шванна, М.Шлейдена, Р.Вирхова, хромосомная 

теория наследственности Т. Моргана), учения (Н.И. Вавилова – о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений), законы (единообразия потомков первого поколения, 

расщепления, чистоты гамет, независимого наследования Г. Менделя, гомологических рядов 

в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова), принципы (комплементарности); 

владениеосновнымиметодаминаучногопознания,используемых в биологических 

исследованиях живых объектов (описание, измерение, наблюдение, эксперимент); 

умениевыделятьсущественныепризнаки:вирусов,клетокпрокариот и эукариот, 

одноклеточных и многоклеточных организмов, в том числе бактерий, грибов, 

растений,животныхичеловека,строенияоргановисистеморгановрастений,животных, 
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человека, процессов жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, животных и 

человека, биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), превращения энергии, 

брожения, автотрофного и гетеротрофного типов питания, фотосинтеза и хемосинтеза, 

митоза, мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, постэмбрионального развития, размножения, 

индивидуального развития организма (онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса, 

искусственного отбора; 

умение устанавливать взаимосвязи между органоидами клетки и их функциями, 

строением клеток разных тканей и их функциями, между органами и системами органов у 

растений, животных и человека и их функциями, междусистемами органов и их функциями, 

междуэтапами обмена веществ, этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов, 

этапами эмбрионального развития, генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды 

обитания; 

умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе растений, 

животных и человека; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и 

символику для доказательства родства организмов разных систематических групп; 

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи между 

исследуемымибиологическимипроцессамииявлениями,делатьвыводы и прогнозы на 

основании полученных результатов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и 

медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять 

полученные результаты на ученических конференциях; 

умение оценивать этические аспекты современных исследований в области биологии 

и медицины(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома 

и создание трансгенных организмов); 

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в 

области биологии, медицины, биотехнологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой 

промышленности, углублять познавательный интерес, направленный на осознанный выбор 

соответствующей профессии и продолжение биологического образования в учреждениях 

среднего профессионального и высшего образования. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 классе должны 

отражать: 
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сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в 

формировании современной естественно-научной картины мира, в познании законов 

природы и решении экологических проблем человечества, а также в решении вопросов 

рационального природопользования, и в формировании ценностного отношения к природе, 

обществу, человеку, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие 

биологии; 

умение владеть системой биологических знаний, которая включает определения и 

понимание сущности основополагающих биологических терминов 

ипонятий(вид,экосистема,биосфера),биологическиетеории(эволюционнаятеорияЧ.Дарвина,с

интетическаятеорияэволюции),учения(А.Н. Северцова– о путях и направлениях эволюции, 

В.И. Вернадского – о биосфере), законы (генетического равновесия Дж.Харди и 

В.Вайнберга, зародышевого сходства К.М. Бэра), правила (минимума Ю.Либиха, 

экологической пирамиды энергии), гипотезы (гипотеза «мира РНК» У. Гилберта); 

умениевладетьосновнымиметодаминаучногопознания,используемыми в 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, 

наблюдение, эксперимент), способами выявления и оценки антропогенных изменений в 

природе; 

умениевыделятьсущественныепризнаки:видов,биогеоценозов,экосистем и биосферы, 

стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора, аллопатрического и 

симпатрического видообразования, влияния движущих сил эволюции на генофонд 

популяции, приспособленности организмов к среде обитания, чередования направлений 

эволюции, круговорота веществ и потока энергии в экосистемах; 

умение устанавливать взаимосвязи между процессами эволюции, движущими силами 

антропогенеза,компонентамиразличныхэкосистемиприспособлениями к ним организмов; 

умение выявлять отличительные признаки живых систем, приспособленность видов к 

среде обитания, абиотических и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей 

организмов в сообществах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и 

символику для доказательства родства организмов разных систематических групп, 

взаимосвязи организмов и среды обитания, единства человеческих рас, необходимости 

сохранения многообразия видов и экосистем как условия сосуществования природы и 

человечества; 

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи между 

исследуемымибиологическимипроцессамииявлениями,делатьвыводы 
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ипрогнозынаоснованииполученных результатов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и 

медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять 

полученные результаты на ученических конференциях; 

умениеоцениватьгипотезыитеорииопроисхождениижизни,человека и человеческих 

рас, о причинах, последствиях и способах предотвращения глобальных изменений в 

биосфере; 

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в 

области биологии, экологии, природопользования, медицины, биотехнологии, психологии, 

ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, углублять познавательный 

интерес, направленный на осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение 

биологического образования в учреждениях среднего профессионального и высшего 

образования. 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯРАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ 

«ИСТОРИЯ»(БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ). 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная 

область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по истории, 

история) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по истории. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи учителю 

истории в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ООП СОО. 

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 основного общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 

становление личности человека. История представляет собирательную картинужизни людей 

во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 

ресурсомсамоидентификацииличностивокружающемсоциуме,культурнойсредеотуровня 
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семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и 

понимания человека 

иобществавсвязипрошлого,настоящегои будущего. 

Цельюшкольногоисторическогообразованияявляетсяформированиеи развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своейстраны 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. 

Задачамиизученияисторииявляются: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности 

и социальной культуры, адекватной условиям современного мира; 

освоениесистематическихзнанийобисторииРоссииивсеобщейистории 

XX—начала XXIв.; 

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 ценностейсовременного 

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; 

расширениеаксиологическихзнанийиопытаоценочнойдеятельности(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. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияистории,– 

136,в10-11классахпо2часавнеделюпри34учебных неделях. 

Последовательностьизучениятемврамкахпрограммыпоистории 
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впределах одногоклассаможет варьироваться. 

Содержаниеобученияв10классе. 

Всеобщаяистория.1914—1945гг. 

Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация 

Новейшей истории. Изменение мира в ХХ — начале XXI в. Ключевые процессы и события 

Новейшей истории. Место России в мировой истории ХХ — начала XXI в. 

МирнаканунеивгодыПервоймировойвойны. 

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. 

Миримперий—наследиеXIXв.Империализм.Национализм.Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз,Антанта. Региональные 

конфликты и войны в конце XIX — начале ХХ в. 

Первая мировая война (1914—1918). Причины Первой мировой войны. Убийство в 

Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление 

ввойнуевропейских держав.Цели и планысторон. СражениенаМарне. 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. 

Завершающийэтапвойны.ОбъявлениеСШАвойныГермании.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. 

Мирв1918—1939гг. 

От войны к миру. 

Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Планы 

послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная конференция. 

Лига Наций. Вашингтонская конференция. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционныесобытия1918—1919гг.вЕвропе.Ноябрьскаяреволюция в Германии. 

Веймарская республика. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикив1920—1930-егг. 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов 



435 
 

квластивВеликобритании.ЗарождениефашистскогодвижениявИталии; 

Б.Муссолини.Приходфашистовквластииутверждениетоталитарногорежима 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. 

Альтернативныестратегиивыходаизмировогоэкономическогокризиса.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. 

Борьбапротивугрозыфашизма.Тактикаединогорабочегофронта и Народного фронта. 

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. Советскаяпомощь Испании. Оборона 

Мадрида. Поражение Испанской Республики. 

СтраныАзии,ЛатинскойАмерикив1918—1930-егг. 

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс 

преобразований М.Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии.Революция 1925— 

1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская 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. 

Международныеотношенияв1920—1930-х гг. 

Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советскоегосударство 

в международных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская конференция, 

соглашениевРапалло,выходСССРиздипломатическойизоляции).ПактБриана—Келлога. 

«Эрапацифизма». 

Нарастаниеагрессии вмирев1930-х гг.АгрессияЯпониипротивКитая(1931—1933). 

Итало-эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию системы коллективной 

безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны, аншлюс 

Австрии).Судетскийкризис.Мюнхенскоесоглашениеиегопоследствия.Политика 

«умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин — Рим — Токио. Японо-китайская война. 

Советско-японскиеконфликтыуоз.Хасанир.Халхин-Гол.Британско-франко-советские 
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переговорывМоскве. Советско-германскийдоговороненападениииегопоследствия. 

Развитиекультурыв1914—1930-хгг. 

Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, биология, медицина и 

другие). Технический прогресс в 1920—1930-х гг. Изменение облика городов. 

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 

реализм. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Кинематограф 1920—1930-х гг. 

Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Втораямироваявойна(4ч). 

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 Британию. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах. 

1941год.Начало Великой Отечественной войныи войнынаТихомокеане.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 

Квантунскойармии.КапитуляцияЯпонии.НюрнбергскийтрибуналиТокийскийпроцесс 
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надвоеннымипреступникамиГерманиииЯпонии.ИтогиВтороймировойвойны. 

Обобщение. 

История России. 1914—1945 гг. 

Введение.РоссиявначалеХХв. 

РоссиявгодыПервоймировойвойныиВеликойроссийскойреволюции(1914— 

1922). 
 

 

РоссиявПервоймировойвойне(1914—1918). 

РоссияимирнаканунеПервоймировойвойны.ВступлениеРоссииввойну. 

Геополитическиеивоенно-стратегическиепланыкомандования.Боевыедействия наавстро-

германскомиКавказскомфронтах,взаимодействиессоюзниками 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. 

Формированиевоенно-промышленныхкомитетов.Пропагандапатриотизма 

ивосприятиевойныобществом.Содействиегражданскогонаселенияармии и создание 

общественных организаций помощи фронту. Введение государством карточной системы 

снабжения в городе и разверстки в деревне. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. Кадровая 

чехарда в правительстве. Взаимоотношения 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. 

Великаяроссийскаяреволюция(1917—1922). 

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 инаселение. Объективныеи субъективныепричины 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.Восстановлениепатриаршества.ВыступлениеКорниловапротивВременного 
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правительства. Провозглашение России республикой. Свержение Временного правительства 

ивзятиевластибольшевиками25октября(7ноября)1917г. В. И. Ленин как политический 

деятель. 

Первыереволюционныепреобразованиябольшевиков. 

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. ОтделениеЦеркви 

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. 

Гражданскаявойнаиее последствия. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 — весной 1918 г. 

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. 

Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданская война 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 наУкраине, в Закавказьеи СреднейАзии, 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 факторвГражданской войне. ДекларацияправнародовРоссии и еезначение. 

Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в 

регионах в конце 1921—1922 г. 

ИдеологияикультураСоветскойРоссиипериодаГражданскойвойны. 

Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная 

агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. Национализация театров и 

кинематографа. Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда 
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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. 

Нашкрайв1914—1922 гг. 

СоветскийСоюзв1920—1930-егг. 

СССР в годы нэпа (1921—1928). 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическаяситуациявначале1920-х гг. Экономическаяразруха.Голод1921—1922гг. и 

его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в 

Поволжье и другие Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической 

политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для 

улучшенияэкономическойситуации.Заменапродразверсткивдеревнеединымпродналогом. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922—1924 гг. Создание Госплана и 

разработкагодовыхипятилетнихплановразвитиянародногохозяйства.УчреждениевСССР 

звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. — Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация вЗакавказьеи Средней Азии. Созданиеновых национальных образований в1920-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 

возрастаниероли партийного аппарата.Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б)к концу1920- 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. 

СоветскийСоюзв1929—1941гг. 

«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. 
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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. Роль принудительного труда в 

осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советскаясоциальнаяинациональнаяполитика1930-хгг.Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурноепространствосоветскогообществав1920—1930-егг. 

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. Престижностьвоенной 

профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) 

и первые награждения. 

Культурнаяреволюция.Отобязательногоначальногообразованиякмассовойсредней 

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. 

Наукав1930-егг.АкадемиянаукСССР.Созданиеновыхнаучныхцентров. 
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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. 

ВнешняяполитикаСССРв1920—1930-егг. 

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 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные 

конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол. 

СССРнаканунеВеликойОтечественнойвойны.Мюнхенскийдоговор 1938г.и 

угрозамеждународнойизоляцииСССР.Заключениедоговораоненападениимежду СССРи 

Германией в1939г.ЗимняявойнасФинляндией.ВключениевсоставСССРЛатвии, Литвы и 

Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Катынская трагедия. 

Нашкрайв1920—1930-егг.(1 ч) 

ВеликаяОтечественнаявойна(1941—1945) 

Первыйпериодвойны(июнь1941—осень1942г.) 

План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22июня 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 — 

весной1942г.ИтогиМосковскойбитвы.БлокадаЛенинграда.Героизмитрагедия 
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гражданскогонаселения.Эвакуацияленинградцев.Дорогажизни. 

Перестройкаэкономикинавоенныйлад.Эвакуацияпредприятий,населения и ресурсов. 

Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистскаяпропаганда. 

Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. 

Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистскийплен. 

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Началомассовогосопротивленияврагу.Восстаниявнацистскихлагерях. 

Развертываниепартизанскогодвижения. 

Кореннойпереломвходевойны(осень1942—1943г.) 

Сталинградская битва. Германское наступление весной — летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом. Разгром окруженных под Сталинградом 

гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. 

Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. 

Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и 

форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом — 

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 

натерриторииСССР над военными преступниками и пособниками оккупантовв1943—1946 

гг. 

Человекивойна:единствофронтаи тыла. 

«Вседляфронта,вседляпобеды!».Трудовойподвигнарода.Рольженщин 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.Военнаядисциплинанапроизводстве.Карточнаясистемаинормыснабжениявгородах. 
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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 

сопротивлениюврагу.Советскиеписатели,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. 

ПобедаСССРвВеликойОтечественнойвойне.ОкончаниеВтороймировойвойны 

(1944—сентябрь1945 г.) 

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 

советскогоатомногопроекта.Реэвакуацияинормализацияповседневнойжизни.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. 

СозданиеООН.Осуждениеглавныхвоенныхпреступников.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. 

Нашкрайв1941—1945гг. 

Обобщение. 

Содержаниеобученияв11классе. 

Всеобщаяистория.1945—2022гг. 

Введение. Мир во второй половине ХХ — начале XXI в. Научно-технический 

прогресс. Переход от индустриального к постиндустриальному, информационномуобществу. 

Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной 

системы. Образованиеновых независимых государств во второй половинеХХ в. Процессы 

глобализации и развитие национальных государств. 
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СтраныСевернойАмерикииЕвропывовторойполовинеХХ —началеXXIв. 

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германскихгосударств. 

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 шестидесятые». «Скандинавская модель» 

социально-экономического развития. Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. 

Экономические кризисы 1970-х — начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Европейский союз. 

СтраныЦентральнойиВосточнойЕвропывовторойполовине 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), Польше и Венгрии (1956). Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г. и 

ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в

 СССР истранывосточногоблока.Революции1989—

1990гг.встранахЦентральной 

иВосточнойЕвропы.РаспадОВД,СЭВ.Образованиеновыхгосударств 

напостсоветскомпространстве.РазделениеЧехословакии.РаспадЮгославии 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 в.: проблемы и пути 

модернизации. 

ОбретениенезависимостиивыборпутейразвитиястранамиАзиииАфрики. 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и 

провозглашение национальных государств в регионе. Китай: провозглашение республики; 

социалистическийэксперимент;МаоЦзэдунимаоизм;экономическиереформыконца1970- 
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х — 1980-х гг. и их последствия; современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на 

государства с разным общественно-политическим строем. Индия: провозглашение 

независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя политика современного индийского 

государства. 

Успехимодернизации.ЯпонияпослеВтороймировойвойны:отпоражения 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 

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. 

СтраныЛатинскойАмерикивовторойполовинеХХ —началеXXIв. 

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 в. Основныеэтапы 

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 

вЧехословакию.Урегулированиегерманскоговопроса(договорыФРГсСССРиПольшей, 
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четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении 

стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(Хельсинки, 1975 г.). 

Вводсоветских войск вАфганистан (1979).Возвращениек политикехолодной 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. 

МеждународныеотношениявконцеХХ—

началеXXIв.Отбиполярногокмногополюсномумиру.Региональнаяимежрегиональнаяинтеграц

ия.Россия в современном мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание 

национальных интересов. Усиление позиций Китая на международной арене. Военные 

конфликты. Международныйтерроризм.МировоесообществоирольРоссиивпротивостоянии 

угрозами вызовам в начале XX в. 

РазвитиенаукиикультурывовторойполовинеХХ—началеXXIв. 

Развитие науки во второй половине ХХ — начале XXI в. (ядерная физика, химия, 

биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в 

мирныхцелях.Достижениявобластикосмонавтики(СССР,США).Развитиеэлектротехники и 

робототехники. Информационная революция. Интернет. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ — начала XXI в.:от 

модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии, 

концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и 

авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура. 

Современныймир. 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного 

оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в 

современном мире. 

Обобщение. 

ИсторияРоссии.1945—2022гг. 

Введение 

СССР в1945—1991 гг. 

СССР в1945—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. 
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Ресурсыиприоритетывосстановления.Демилитаризацияэкономики 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). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Деловрачей». 

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. СозданиеСовета 

экономической взаимопомощи. Организация Североатлантического договора 

(НАТО).СозданиепоинициативеСССРОрганизацииВаршавскогодоговора.ВойнавКорее. 

СССРвсередине1950-х —первойполовине1960-хгг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые 

признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX съезд партиии 

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: новыетенденции. 

Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и 

интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и 

тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки 

решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция вСССР. Военный игражданскийсекторы экономики. 

Созданиеракетно-ядерногощита.Началоосвоениякосмоса.Запускпервогоспутника Земли. 
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Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. 

Терешковой. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформывпромышленности.Переходототраслевойсистемыуправления 

ксовнархозам.Расширениеправсоюзныхреспублик.Изменениявсоциальной 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. 

Советскоегосударствоиобществовсередине1960-х—начале1980-хгг. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры 

аграрнойполитики.Косыгинскаяреформа.КонституцияСССР1977г.Концепция 

«развитогосоциализма». 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедлениетемпов 

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. 

РазвитиефизкультурыиспортавСССР.XXIIлетниеОлимпийскиеигры 1980 г. в Москве. 

Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардноеискусство.Неформалы(КСП,движениеКВНидругие).Диссидентскийвызов. 
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Борьбасинакомыслием.Судебныепроцессы.Цензураисамиздат. 

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 паритетас 

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.Брежневвоценкахсовременниковиисториков. 

Политика перестройки. Распад СССР (1985—1991). 

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. 

Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершение холодной войны. 

Демократизациясоветскойполитическойсистемы.XIXконференцияКПССи 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. 

Подъемнациональныхдвижений,нагнетаниенационалистических 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. 

ГорбачеваПрезидентомСССР.ИзбраниеБ.Н.ЕльцинаПрезидентомРСФСР.Углубление 
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политическогокризиса. 

УсилениецентробежныхтенденцийиугрозыраспадаСССР.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,трехкратноеповышениегосударственных цен,пустыеполки магазинов.Разработка 

союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно-конфессиональных отношениях. 

Попыткагосударственногопереворотававгусте1991г.ПланыГКЧП 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). 

РеакциямировогосообществанараспадСССР.РоссиякакпреемникСССР на 

международной арене. 

Нашкрайв1945—1991гг. 

Обобщение. 

Российская Федерация в 1992—2022 гг. 

СтановлениеновойРоссии(1992—1999). 

Б.Н. Ельцини его окружение. Общественная поддержкакурсареформ. Правительство 

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 1993г. и ее значение. Становление российского парламентаризма. 

Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики. 

Обострениемежнациональныхимежконфессиональныхотношений 
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в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) 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. 

Новыеприоритетывнешнейполитики.Россия—правопреемникСССР 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. 

РоссиявХХIв.:вызовывремениизадачимодернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность ПрезидентаВ.В. 

Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х 

гг. Основные направления внутренней и внешней политики. 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) 

и продолжение (2018) реализации приоритетных национальных проектов. 

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления 

внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти. 
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ИзбраниеВ.В.ПутинаПрезидентомРоссийскойФедерациив2012г. 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). 

НовыйобликроссийскогообществапослераспадаСССР.Социальнаяи 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 

издоровогообразажизнииихрезультаты.XXIIОлимпийские и XI Паралимпийские зимние 

игры в Сочи (2014), успехи российских спортсменов, 

допинговыескандалыиихпоследствиядляроссийскогоспорта.Чемпионатмирапо футболу и 

открытие нового образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и 

размерыдоходовразныхслоевнаселения.Постановкагосударствомвопросао 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 в. Утверждение новой Концепции 

внешней политики Российской Федерации (2000) и ее реализация. Постепенное 

восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная 

концепция российской внешней политики. Участие в международной борьбе с терроризмоми 

в урегулировании локальных конфликтов. Оказание 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 

измеждународныхсоглашенийпоконтролюнадвооружениямиипоследствиядля 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 
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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. 

Россиявборьбескоронавируснойпандемией,оказаниепомощизарубежнымстранам. 

Мирипроцессыглобализациивновых условиях.Международныйнефтянойкризис2020г.и его 

последствия. Россия в современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX — начале XXI в. 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. 

Нашкрайв1992—2022гг. 

Итоговое обобщение. 

Планируемые результаты освоения программы по истории 

на уровне среднего общего образования. 

Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисторииотносятся: 

1) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории 

традиций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции 

обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; осознание 

исторического значения конституционного развития России, своих конституционных прав и 

обязанностей, уважение 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 вестисовместную 

деятельность в интересах гражданского общества, участвовать всамоуправлении в школе и 

детско-юношеских организациях; умение взаимодействовать с 

социальнымиинститутамивсоответствиисихфункциямииназначением;готовностьк 
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гуманитарнойиволонтерскойдеятельности; 

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) всфередуховно-нравственноговоспитания:личностноеосмыслениеи 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; 

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 кразличным 

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; 
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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) всфереразвитияэмоциональногоинтеллектаобучающихся:развитиесамосознания 

(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 

адаптироватьсякэмоциональнымизменениямипроявлятьгибкость,бытьоткрытымновому; 

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 основного 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: 

формулироватьпроблему,вопрос,требующийрешения; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения,классификации и 

обобщения; 
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определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; выявлять 

закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определятьпознавательнуюзадачу; 

намечатьпутьеерешенияиосуществлятьподбористорическогоматериала,объекта; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлятьанализобъектавсоответствииспринципомисторизма,основными процедурами 

исторического познания; 

систематизироватьиобобщатьисторическиефакты(втомчислевформетаблиц, 

схем); 
 

 

выявлятьхарактерныепризнакиисторическихявлений; 

раскрыватьпричинно-следственныесвязисобытийпрошлогоинастоящего; 

сравниватьсобытия,ситуации,определяяоснованиядлясравнения,выявляяобщие 

чертыи различия; 

формулироватьиобосновыватьвыводы; 

соотноситьполученныйрезультатсимеющимсяисторическимзнанием; 

определять новизну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие); 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном контексте. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать 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); 

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; 
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создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации 

и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуникативных 

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; 

владетьспособамиобщенияиконструктивноговзаимодействия,втомчисле межкультурного, в 

образовательной организации и социальном окружении; 

аргументированновестидиалог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

осознаватьнаосновеисторическихпримеровзначениесовместнойдеятельностилюдей 

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; 

проявлятьтворчествоиинициативувиндивидуальнойикоманднойработе; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

У обучающегося будут сформированы следующие 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; 

владениеприемамисамоконтроля:осуществлятьсамоконтроль,рефлексию и самооценку 

полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных 

ошибок, возникших трудностей; 

принятиесебяидругих:осознаватьсвоидостиженияислабыестороны 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. 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать: 
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1) понимание значимости России в мировых политических и социально- 

экономических процессах ХХ — начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; 

умениехарактеризовать историческоезначениеРоссийской 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 в. и их участников, образа жизни людей и его 

изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения 

(версию, оценку) с опорой на фактический материал, 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, временны́е 

связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить 

событияисторииродногокраяиисторииРоссиивХХ—началеXXIв.;определять 

современников исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ — 

начале XXI в.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачиаутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные)поисторииРоссииизарубежныхстранХХ —началаXXIв.,оцениватьих 

полнотуи 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 в. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательныхзадач;оцениватьполнотуидостоверностьинформациисточкизренияее 
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соответствияисторическойдействительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации,втомчислеисторическиекарты/схемы,поисторииРоссии изарубежных стран ХХ 

— начала XXI в.; 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 в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

128.5.4.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. При этом необходимо 

учитывать, что достижение предметных результатов предполагает не только обращение к 

истории России и всемирной истории ХХ — начала XXI в., но и к важнейшим событиям, 

явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. Беззнания 

достижений народов России, понимания духовных и материальных факторов 

поступательного развития российского общества в предшествующие эпохи невозможно 

глубокое понимание истории России XX — начала XXI в., осознание истоков достижений и 

потерь в этот исторический период. При планировании уроков истории следует 

предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, 

деятельности исторических личностей России, связанных с актуальным историческим 

материалом урока. 

Предметныерезультатыосвоениябазовогоучебногокурса«ИсторияРоссии»: 

1) РоссиянаканунеПервоймировойвойны.Ходвоенныхдействий.Власть,общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции. 

2) Февральскаяреволюция1917г.Двоевластие.Октябрьскаяреволюция.Первые 



460 
 

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. 

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) СССРв1945—1991гг.Экономическиеразвитиеиреформы.Политическаясистема 

«развитого социализма». Развитиенауки, образования, культуры. Холодная войнаи внешняя 

политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

6) Российская Федерация в 1992—2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире. 

Предметныерезультатыосвоениябазовогоучебногокурса«Всеобщая история»: 

1) МирнаканунеПервоймировойвойны.Перваямировая 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) Втораямироваявойна:причины,участники,основныесражения,итоги. 

4) Властьиобществовгодывойны.РешающийвкладСССРв 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.  

Предметныерезультатыизученияисториив10 классе. 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах1914—1945гг.,знаниедостиженийстраныиеенарода;умениехарактеризовать 
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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. 

Достижениеуказанногопредметногорезультатанепосредственносвязанос усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов историиРоссии 1914—1945 

гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением 

противостоять попыткам фальсификации истории, отстаиватьисторическую правду. Данный 

результат достижим при комплексном использованииметодов обучения и воспитания. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний 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 

значительныхсобытий,явлений,процессовисторииРоссии1914—1945гг.,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 

использованииметодовобученияивоспитания,таккак,кромезнаний об исторической личности, 

школьники должны осознать величие личности человека,влияние его деятельности на ход 

истории. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

называтьименанаиболеевыдающихсядеятелейисторииРоссии 

1914—1945гг.,события,процессы,вкоторыхониучаствовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

историиРоссии1914—1945гг.,оцениватьзначениеихдеятельности для истории нашей станы и 

человечества в целом; 



462 
 

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; формулировать и обосновывать собственную точкузрения 

(версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники 

разных типов. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

объяснятьсмыслизученных/изучаемыхисторическихпонятийитерминов 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 ивсемирнойистории 

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 описаниепамятников 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; 

определятьиобъяснятьсопоройнафактическийматериалсвоеотношениекнаиболеезначи

тельнымсобытиям,достижениямиличностямисторииРоссии и зарубежных стран 1914—1945 

гг.; 

пониматьнеобходимостьфактическойаргументациидляобоснованиясвоейпозиции; 
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самостоятельноотбиратьфакты,которыемогутбытьиспользованы для подтверждения или 

опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или 

предложеннойточкизренияподискуссионнойпроблемеизисторииРоссии 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. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории 1914—1945 гг.; 

различатьвисторическойинформацииизкурсовисторииРоссииизарубежныхстран1914

—1945гг.события,явления,процессы;фактыимнения,описанияи объяснения, гипотезы и 

теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных 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.; 

сравниватьисторическиесобытия,явления,процессы,взглядыисторическихдеятелей 

истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. по самостоятельно определенным 

критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

наосновеизученияисторическогоматериалаустанавливатьисторическиеаналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е 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. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914—1945 

гг.определять(различать)причины,предпосылки,поводы,последствия,указыватьитоги, 



464 
 

значениеисторическихсобытий,явлений,процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информацииизисторииРоссииизарубежныхстран 

1914—1945гг.; 

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; 

соотноситьсобытияисторииродногокрая,историиРоссииизарубежныхстран 

1914—1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 

России и человечества в целом 1914—1945 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных 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. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи умений: 

различатьвидыписьменныхисторическихисточниковпоисторииРоссии и всемирной 

истории 1914—1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежныхстран1914—1945гг.,времяиместоегосоздания,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.; 

анализироватьписьменныйисторическийисточникпоисторииРоссии и зарубежных 

стран1914—1945гг.сточкизренияеготемы,цели,позицииавторадокумента и участников 

событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности 

содержания; 

соотноситьсодержаниеисторическогоисточникапоисторииРоссиии зарубежных стран 

1914—1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том 

числе исторической картой/схемой); 
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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 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: 

знатьииспользоватьправилаинформационнойбезопасностиприпоиске 

историческойинформации; 

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 признакиисторических 

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.;сопоставлятьинформацию,представленнуювразличныхисточниках;формализовать 
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историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных 

проектовпоновейшейистории,втомчисле—нарегиональномматериале (с использованием 

ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний 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 

поисторииРоссииизарубежныхстран1914—1945гг.исоставлять 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.; 

привлекатьконтекстнуюинформациюприработесисторическойкартой и рассказывать 

об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

историческихкартах(схемах)поисторииРоссииизарубежныхстран 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 

территорийстран,расстоянияидругое),социально-экономическихи геополитических условий 

существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлятьинформацию,представленнуюнаисторическойкарте/схеме 

поисторииРоссииизарубежныхстран1914—1945гг.,синформацией из аутентичных 

исторических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

наоснованиивизуальныхисточниковисторическойинформации 

истатистическойинформациипоисторииРоссииизарубежныхстран 1914—1945 гг. проводить 

сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 

1914—1945 гг.; 

сопоставлятьвизуальныеисточникиисторическойинформациипоисторииРоссиии 
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зарубежныхстран1914—1945гг.синформациейиздругихисторическихисточников,делать 

выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использоватьумения,приобретенныевпроцессеизученияистории, 

дляучастиявподготовкеучебныхпроектовпоисторииРоссии1914—1945гг., 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. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний 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 

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. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

пониматьзначениеподвигасоветскогонародавгодыВеликойОтечественнойвойны, 
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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 всобытиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 

1914—1945гг.,выявлятьвисторическойинформациипопыткифальсификацииистории, 

приводитьаргументывзащитуисторическойправды; 

активноучаствоватьвдискуссиях,недопускаяумаленияподвиганарода при защите 

Отечества. 

Знаниеключевыхсобытий,основныхдатиэтаповисторииРоссии и мира в 1914—1945 

гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

Поучебномукурсу«ИсторияРоссии»: 

1) РоссиянаканунеПервоймировойвойны.Ходвоенныхдействий.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. 

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. 

Поучебномукурсу«Всеобщаяистория»: 

1) МирнаканунеПервоймировойвойны.Перваямировая 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) Втораямироваявойна:причины,участники,основныесражения,итоги. 
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4) Властьиобществовгодывойны.РешающийвкладСССРв Победу. 

Структура предметных результатов включает следующий перечень знаний и умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной 

ивсеобщейистории1914—1945гг.; 

называтьдатыважнейшихсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейистории 

1914—1945 гг.; 

выявлятьсинхронностьисторическихпроцессовотечественнойивсеобщейистории 

1914—1945 гг., 

делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия 

важнейшихисторическихсобытий,явлений,процессовисторииРоссии1914—1945гг. 

Предметныерезультатыизученияисториив11 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 

идругихважнейшихсобытий1945—2022гг.;особенностиразвитиякультурынародовСССР 

(России). 

Достижениеуказанногопредметногорезультатанепосредственносвязанос усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов историиРоссии 1945—2022 

гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением 

противостоять попыткам фальсификации истории, отстаиватьисторическую правду. Данный 

результат достижим при комплексном использованииметодов обучения и воспитания. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний 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 

значительныхсобытий,явлений,процессовисторииРоссии1945—2022гг.,их значение для 

истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1945—2022 гг., выявлять 

попытки фальсификации истории; 

используязнанияпоисторииРоссии,аргументированнопротивостоятьпопыткам 
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фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1945—2022 гг. 

Знаниеименисторическихличностей,внесшихзначительныйвкладв социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945—2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использованииметодовобученияивоспитания,таккак,кромезнаний об исторической личности, 

обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход 

истории. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

называтьименанаиболеевыдающихсядеятелейисторииРоссии 

1945—2022гг.,события,процессы,вкоторыхониучаствовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

историиРоссии1945—2022гг.,оцениватьзначениеихдеятельности 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 точкузрения 

(версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники 

разных типов. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

объяснятьсмыслизученных(изучаемых)историческихпонятийитерминовиз истории 

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 ивсемирнойистории 

1945— 2022 гг. с использованием контекстной информации, представленной в исторических 

источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных 

материалах и другие; 
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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 описаниепамятников 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; 

определятьиобъяснятьсопоройнафактическийматериалсвоеотношениекнаиболеезначи

тельнымсобытиям,достижениямиличностямисторииРоссии и зарубежных стран 1945—2022 

гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельноотбиратьфакты,которыемогутбытьиспользованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулироватьаргументыдляподтверждения(опровержения)собственнойилипредложе

ннойточкизренияподискуссионнойпроблемеизисторииРоссии 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. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории 1945—2022 гг.; 

различатьвисторическойинформацииизкурсовисторииРоссииизарубежныхстран1945

—2022гг.события,явления,процессы;фактыимнения,описанияи объяснения, гипотезы и 

теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1945— 

2022 гг.; 
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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.; 

сравниватьисторическиесобытия,явления,процессы,взглядыисторическихдеятелей 

истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. по самостоятельно определенным 

критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

наосновеизученияисторическогоматериалаустанавливатьисторическиеаналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать 

ихитоги;соотноситьсобытияисторииродногокраяиисторииРоссии 

в 1945—2022 гг.; определять современников исторических событий истории России и 

человечества в целом в 1945—2022 гг. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний 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, временны́е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информацииизисторииРоссииизарубежныхстран 

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; 

соотноситьсобытияисторииродногокрая,историиРоссииизарубежныхстран 

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 работе с историческими источниками. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний 
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иумений: 

различатьвидыписьменныхисторическихисточниковпоисторииРоссии и всемирной 

истории 1945—2022 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран1945—2022гг.,времяи местоегосоздания,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.; 

анализироватьписьменныйисторическийисточникпоисторииРоссии и зарубежных 

стран1945—2022гг.сточкизренияеготемы,цели,позицииавторадокумента и участников 

событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности 

содержания; 

соотноситьсодержаниеисторическогоисточникапоисторииРоссиии 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. 
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Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знатьииспользоватьправилаинформационнойбезопасностиприпоиске 

историческойинформации; 

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 признакиисторических 

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 сточки 

зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации,втом числеисторическиекарты (схемы), по историиРоссии изарубежных 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). 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний 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.; 

привлекатьконтекстнуюинформациюприработесисторическойкартой и рассказывать 

об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять,анализироватьинформацию,представленнуюнадвухилиболее 
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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 

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; 

сопоставлятьинформацию,представленнуюнаисторическойкарте(схеме)поисторииРос

сииизарубежныхстран1945—2022гг.,синформацией из аутентичных исторических 

источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

наоснованиивизуальныхисточниковисторическойинформации 

истатистическойинформациипоисторииРоссииизарубежныхстран 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 

зарубежныхстран1945—2022гг.синформациейиздругихисторическихисточников,делать 

выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использоватьумения,приобретенныевпроцессеизученияистории, 

дляучастиявподготовкеучебныхпроектовпоисторииРоссии1945—2022гг., 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. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко- 

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, 
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традициямииобычаяминародовРоссии; 

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 

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. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний 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 

историческойинформациипопыткифальсификацииистории,приводитьаргументывзащиту 

исторической правды; 

активноучаствоватьвдискуссиях,недопускаяумаленияподвиганарода при защите 

Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945— 

2022гг.;выдающихсядеятелейотечественнойивсемирнойистории;важнейшихдостижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

Поучебномукурсу«ИсторияРоссии»: 

1) СССРв1945—1991гг.Экономическиеразвитиеиреформы.Политическаясистема 

«развитого социализма». Развитиенауки, образования, культуры. Холодная войнаи внешняя 

политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

2) РоссийскаяФедерацияв1992—2022гг.СтановлениеновойРоссии.Возрождение 
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Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире. 

Поучебномукурсу«Всеобщаяистория»: 

1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. 

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное 

общество. 

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022г. 

и его влияние на мировую систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

указыватьхронологическиерамкиосновныхпериодовотечественной 

ивсеобщейистории1945—2022гг.; 

называтьдатыважнейшихсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейистории 

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 

важнейшихисторическихсобытий,явлений,процессовисторииРоссии 1945—2022 гг. 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯРАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ 

«ИСТОРИЯ»(УГЛУБЛЁННЫЙУРОВЕНЬ). 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История» (углублённый 

уровень) (предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – 

программа по истории, история) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по истории. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения истории, 

характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в 

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

планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

.Планируемые результаты освоения программы по истории включают личностные, 

метапредметныерезультатызавесьпериодобучениянауровнесреднегообщего 
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образования,атакжепредметныедостиженияобучающегосязакаждыйгодобучения. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по истории разработана на основе положений и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, а также с 

учетом федеральной программы воспитания. 

Согласно своему назначению, программа по истории является ориентиром для 

составлениярабочихавторскихпрограмм:онадаетпредставление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «История», 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его распределение по 

классам и структурирование по разделам и темам курса. 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательнымимировоззренческимзначением,вкладомв становлениеличностимолодого 

человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 

социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной средеот 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. 

Общей 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 своейстраны 

и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения 

вучебнойисоциальнойпрактике.Даннаяцельпредполагаетформирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли России вмире, 

важности вкладакаждого еёнарода, его культурывобщую историю страныи мировую 

историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему 

Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

федеральнымигосударственнымиобразовательнымистандартами(всоответствиисФЗ-273 

«Обобразовании»). 

Для уровня среднего общего образования (10–11 классы) предполагается при 

сохранении общей с уровнемосновногообщегообразованияструктурызадачрасширениеих по 

следующим параметрам: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности 

и социальной культуры, адекватной условиям современного мира; 
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вв.; 

освоениесистематическихзнанийобисторииРоссииивсеобщейисторииXX–XXI 

 

 

воспитаниеобучающихсявдухепатриотизма,уваженияксвоемуОтечеству– 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностейсовременного 

общества; 

формирование исторического мышления, то есть 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; 

расширениеаксиологическихзнанийиопытаоценочнойдеятельности(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; 

вуглубленныхкурсах–элементыориентациинапродолжениеобразования в 

образовательных организациях высшего образования гуманитарного профиля (Концепция 

преподавания учебного курса «История России» в образовательных организацияхРоссийской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утв. 23.10.2020)/ 

Преподавание истории и обществознания в школе. – 2020. – №. 8. – С. 8.). 

Общеечислочасов,рекомендованных дляизученияисториина углублённом уровне,- 

272часа:в10 классе-136 часов (4часавнеделю),в11 классе-136часов(4часа внеделю). 

Распределениеучебныхчасовпоучебнымкурсамотечественной 

ивсеобщейистории,атакжеобобщающегоучебногокурсаисторииРоссии с древнейших времен 

до 1914 г. представлено в таблице 1. 

Таблица1 

Распределение учебных часов по учебным курсам отечественной 

ивсеобщейистории,обобщающегоучебногокурсаисторииРоссии 

сдревнейших времендо1914 г. 
 

 

Класс 
Всеобщая 

история(ч) 

История 

России(ч) 

Обобщающее повторение 

покурсу«ИсторияРоссии 

сдревнейшихвремендо 1914 г.»(ч) 

10 класс 34 102 – 
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11 класс 24 78 34 

 

Содержание обучения в 10 классе. 

Всеобщаяистория.1914–1945гг.(34ч). 

Введение (1 ч). Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация 

Новейшей истории. Изменение мира в ХХ – начале XXIв. Ключевые процессы и события 

Новейшей истории. 

МирнаканунеивгодыПервоймировойвойны(4ч). 

Мир в начале ХХв. Развитие индустриального общества. Технический прогресс. 

Изменение социальной структуры общества. Политические течения: либерализм, 

консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. 

Профсоюзы. 

Мир империй – наследие XIXв. Империализм. Национализм. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. Российские 

предложенияоразоружении.Гаагскиеконвенции.Региональныеконфликтыивойнывконце XIX 

– начале ХХ в. 

Первая мировая война (1914–1918). Причины Первой мировой войны. Ситуация на 

Балканах. Убийство в Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну 

Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Османской империи. Цели и планы 

сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые операции на Восточном фронте, их 

роль в общем ходе войны. Изменения в составе воюющих блоков: вступление в войну 

Италии, Болгарии. Поражение Сербии. Четверной союз. Верденское сражение. Битва на 

Сомме. Ютландское морское сражение. Вступление в войну Румынии. 

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения 

войны. Мобилизационная экономика военного времени. Власть и общество в годы войны. 

Положение населения в тылу воюющих стран. Вынужденные переселения, геноцид. Рост 

антивоенных настроений. 

Завершающийэтапвойны.ОбъявлениеСШАвойныГермании.Бои 

наЗападномфронте.Революция1917 г.вРоссииивыходСоветскойРоссии из войны. 

Капитуляция государств Четверного союза. Политические, экономические и социальные 

последствия Первой мировой войны. 

Мирв1918–1939 гг. (22 ч). 

Отвойны к миру(3 ч). 

Планы послевоенногоустройствамира.14пунктовВ. Вильсона.Парижскаямирная конференция. 

Версальская система. Лига Наций. Вашингтонская конференция. 

Распадимперийиреволюционныесобытия1918–начала1920-хгг.Образование 
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новых национальных государств в Европе после распада Российской, Австро-Венгерской, 

Османской империй. Великая российская революция и ее влияние на мировую историю. 

Революционная волна 1918–1919гг. в Европе. Ноябрьская революция в Германии. 

Веймарская республика. Создание Коминтерна. Венгерская советская республика. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикив1920–1930-егг.(10ч). 

Роствлияниясоциалистическихпартийипрофсоюзов.Приходлейбористов к власти в 

Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии, Б. Муссолини. Приход 

фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима в Италии. Установление 

авторитарных режимов в странах Европы. 

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 

1929–1933гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально-политические 

последствия кризиса. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). 

Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. 

Альтернативныестратегиивыходаизмировогоэкономическогокризиса.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. Рост числа авторитарных режимов в Европе. 

Борьбапротивугрозыфашизма.Тактикаединогорабочегофронта и Народного фронта. 

VII конгресс Коминтерна. Приход к власти и политика правительств 

НародногофронтавоФранции,Испании.Франкистскиймятеж и Гражданская война в Испании 

(участники, основные сражения, итоги). Позиции европейских держав в отношении Испании. 

Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Поражение Испанской республики. 

СтраныАзиив1918–1930-хгг.(4ч). 

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой республики. Курс 

преобразований М.Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925– 

1927гг. в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» 

Красной армии Китая. Япония: наращивание экономического и военного потенциала, начало 

внешнеполитической агрессии. Национально-освободительное движение в Индии в 1919– 

1939 гг. Индийский национальный конгресс. М.К. Ганди. 

СтраныЛатинскойАмерикивпервойтретиХХ в.(1ч). 

Мексиканскаяреволюция.Реформыиреволюционныедвижения в латиноамериканских 

странах. Народный фронт в Чили. 

Международныеотношенияв1920–1930-х гг.(2ч). 

Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. 

Советскоегосударствовмеждународныхотношенияхв1920-хгг.ПактБриана–Келлога.«Эра 
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пацифизма». 

Нарастание агрессии в мире в 1930-хгг. Агрессия Японии против Китая (1931–1933). 

Итало-эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию системы коллективной 

безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны, аншлюс 

Австрии).Судетскийкризис.Мюнхенскоесоглашениеиегопоследствия.Политика 

«умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин – Рим – Токио. Японо-китайская война. 

Советско-японские конфликты у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Британско-франко- 

советские переговоры 

вМоскве.Советско-германскийдоговороненападениииего последствия. 

Развитиекультурыв1914–1930-хгг.(2ч). 

Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, биология, медицина и 

другие). Технический прогресс в 1920– 1930-х гг. Изменение облика городов. 

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 

реализм. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Кинематограф 1920–1930-хгг. 

Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Втораямироваявойна(5ч). 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Стратегические 

планы главных воюющих сторон. Нападение Германии на Польшу и начало мировой войны. 

Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. 

Блицкриг. «Странная война». Советско-финляндская война и ее международныепоследствия. 

Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции, разделение страны (германская 

оккупация северной части страны, правительство Виши на юге). Битва за Британию. 

Вторжение войск Германии и ее союзников на Балканы. 

1941год.Начало Великой Отечественной войныи войнынаТихомокеане.Нападение 

Германии на СССР. Начало Великой Отечественной войны. Планы Германии в отношении 

СССР(план«Барбаросса»,план«Ост»).Ходсобытийнасоветско-германскомфронтев 1941г. 

Формирование Антигитлеровской коалиции. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Нападение 

японских войск на Перл-Харбор, вступление США в войну. 

Положение в оккупированных странах. Нацистский «новый порядок». Политика 

геноцида, холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления: участники,цели 

и формы борьбы. Восстания в нацистских лагерях. Партизанская война в Югославии. 

Кореннойпереломввойне.Сталинградскаябитва.Курскаябитва.Война 

вСевернойАфрике.СражениеприЭль-

Аламейне.ВысадкасоюзническихвойсквИталииипадениережимаМуссолини.Переломввойнен

аТихомокеане.Тегеранская 
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конференция.«Большаятройка». 

РазгромГермании,Япониииихсоюзников.Открытиевторогофронта 

вЕвропе,наступлениесоюзников.ВоенныеоперацииКраснойАрмии по освобождению стран 

Европы в 1944–1945гг. Освободительные восстания против оккупантов и их пособников в 

европейских странах. Ялтинская конференция руководителей ведущих держав 

Антигитлеровской коалиции. 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 процесснад 

военными преступниками Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны. Роль 

государств и народов в Победе над нацизмом и милитаризмом. Решающий вклад СССР в 

Победу Антигитлеровской коалиции и в процесс послевоенного мирного урегулирования. 

Обобщение(2 ч). 

ИсторияРоссии.1914–1945гг.(102ч). 

Введение(1ч).ПериодизацияиобщаяхарактеристикаисторииРоссии1914–1945гг. Россия 

в годы Первой мировой войны и Великой российской революции (32 ч). 

РоссиявПервоймировойвойне(1914–1918)(5ч). 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитическиеивоенно-стратегическиепланыкомандования.УчастиеРоссии 

ввоенныхдействиях1914–1917гг.Боевыедействиянаавстро-германском и Кавказском фронтах, 

взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизмвоинов. Национальныеподразделения иженскиебатальоны в составе русской армии. 

Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. 

Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формированиевоенно-промышленныхкомитетов.Пропагандапатриотизма 

ивосприятиевойныобществом.Содействиегражданскогонаселенияармии и создание 

общественных организаций помощи фронту. 

Благотворительность.Введениегосударствомкарточнойсистемыснабжения в городе и 

разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. 

Нарастаниеэкономическогокризисаисменаобщественныхнастроений: 

отпатриотическогоподъемакусталостиотвойныиотчаянию.Кадроваячехардав правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. Прогрессивныйблоки 

егопрограмма.Распутинщинаидесакрализациявласти.Эховойнына 
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окраинах империи: восстание в Средней Азии. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и пораженцы. Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 

армии в жизни общества. 

Великаяроссийскаяреволюция1917–1922гг.1917год:отФевраляк Октябрю(8ч). 

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. Реакция за 

рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. 

Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его 

деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна– 

лето 1917г.: зыбкоеравновесиеполитических сил при ростевлияниябольшевиковвоглаве с 

В.И.Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. Православная церковь. Поместный 

собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного 

правительства. Провозглашение России республикой. Свержение Временного правительства 

и взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. Создание коалиционного 

правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первыереволюционныепреобразованиябольшевиков(5ч). 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной сферах. 

Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от 

финансовых обязательств Российской империи. Национализация промышленности. Декрет о 

земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви от государства. 

СозывиразгонУчредительного 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) и территориальных совнархозов. 

ПерваяКонституцияРСФСР1918г. 

Гражданскаявойнаиеепоследствия(8ч). 

Установлениесоветскойвластивцентреинаместахосенью1917–весной1918 г.: 
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центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, 

Средняя Азия. Начало 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. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И.Деникина и П.Н.Врангеля. 

Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в 

Гражданской войне. Будни села: красные продотряды и белые реквизиции. 

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая 

повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное распределение 

товаров и услуг. Главкизм. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной КраснойАрмии. 

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. 

ОсобенностиГражданскойвойнынаУкраине,вЗакавказьеиСреднейАзии, 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 вГражданской войне. Декларация правнародовРоссии и еезначение. 

Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в 

регионах в конце 1921–1922 г. 

ИдеологияикультураСоветскойРоссиипериодаГражданскойвойны(4ч). 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропагандакоммунистических 

идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и 

кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Ликбезы. Пролетаризация вузов, 

организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. 

Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. 

Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный 

транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность 

Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне.Кустарные 

промыслы как средство выживания. Голод, черный рынок и спекуляция. Изъятие церковных 

ценностей. 
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Проблемамассовойдетскойбеспризорности.Влияниевоеннойобстановки на 

психологию населения. 

Нашкрай в1914–1922 гг.(2 ч). 

.СоветскийСоюзв1920–1930-егг.(35ч). 

СССР в годы нэпа (1921–1928) (8 ч). 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-хгг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922гг.и 

его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в 

Поволжье и другие. Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической 

политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для 

улучшенияэкономическойситуации.Заменапродразверсткивдеревнеединымпродналогом. 

Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924гг. 

Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народногохозяйства. 

Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР 

звания Героя Труда (1927 г., с 1938г. – 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-

егг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

политическойсистемы.СмертьВ.И. Ленинаиборьбазавласть.Ситуациявпартии и возрастание 

роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация 

оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 

женщин. Молодежная политика. Социальные лифты. Становление системыздравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация 

детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. 

Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, 

артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

СоветскийСоюзв1929–1941гг.(12ч). 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования.Форсированнаяиндустриализация:региональнаяинациональная 
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специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 

Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Национальные и 

региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932–1933гг. как следствие 

коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, 

Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей 

промышленности. Иностранные специалисты и технологии 

на стройках СССР. Форсирование военного производства и освоения новой техники. 

Ужесточениетрудовогозаконодательства.Нарастаниенегативныхтенденцийв экономике. 

Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно- 

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. 

Утверждение культа личности Сталина. Малые «культы» представителей советской 

элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской 

политики. 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 1937–1938гг. «Враг народа». Национальные 

операции НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. 

Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные 

характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советскаясоциальнаяинациональнаяполитика1930-хгг.Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества 

в 1920–1930-е гг. (7 ч). 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего 

уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и 

праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое 

движение в Церкви. Положение нехристианских конфессий. 
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Культурапериоданэпа.Пролеткультинэпманскаякультура.Борьба 

сбезграмотностью.Сельскиеизбы-читальни.Основныенаправлениявлитературеи архитектуре. 

Футуризм. Конструктивизм. Достижения в области киноискусства. Культурная революция и 

ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 

идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея 

челюскинцев. Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение 

звания Героя Советского Союза (1934) и первые награждения. 

Культурнаяреволюция.Отобязательногоначальногообразованиякмассовойсредней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства. Становление советской культуры и ее основные характеристики. Создание 

творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм 

как художественный метод. 

Литератураикинематограф1930-х гг.Культурарусского зарубежья. 

Наука в 1930-егг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: 

ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и других. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и 

военной техники. Формирование национальной интеллигенции. 

Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов 

населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки 

иочереди.Издеревни вгород:последствиявынужденногопереселенияи миграции населения. 

Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы 

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 в 1930-егг. Жизнь в деревне. 

Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

ВнешняяполитикаСССРв1920–1930-егг.(6 ч). 

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения 

социализма в одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. 

Проблема царских долгов. Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. 

Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастаниеугрозымировойвойны.Попыткиорганизоватьсистемуколлективной 
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безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные 

конфликтынаозереХасан,рекеХалхин-ГолиситуациянаДальнемВостокевконце1930- х гг. 

СССРнаканунеВеликойОтечественнойвойны.Мюнхенскийдоговор1938 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. 

Нашкрай в1920–1930-хгг. (2 ч). 

ВеликаяОтечественная война(1941–1945)(32 ч). 

Первыйпериодвойны(июнь1941–осень1942г.)(7ч). 

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. 

И.В.Сталин–Верховныйглавнокомандующий.Рольпартиивмобилизациисил на отпор врагу. 

Создание дивизий народногоополчения. Смоленскоесражение. Наступление советских войск 

под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 

гитлеровских планов молниеносной войны (блицкрига). 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября 1941г. на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром 

немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой– 

весной 1942г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги и значение 

Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. Дорога жизни. 

Перестройкаэкономикинавоенныйлад.Эвакуацияпредприятий,населения и ресурсов. 

Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистскаяпропаганда. 

Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. 

Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистскийплен. 

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Праведники народов мира. Восстания в 

нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. 
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Кореннойпереломвходевойны(осень 1942–1943г.)(7 ч). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. 

Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной 

Армии под Сталинградом. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые 

сраженияподПрохоровкойиОбоянью.Переходсоветскихвойск 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. 

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. Русская 

освободительная армия и другие антисоветские национальные военные формирования в 

составе вермахта. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и 

пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. 

Человекивойна:единствофронтаитыла(7ч). 

«Вседляфронта,вседляпобеды!».Трудовойподвигнарода.Рольженщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. 

Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь 

эвакуированным. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. 

Женщинынавойне.Письмасфронтаинафронт.Повседневность 

всоветскомтылу.Военнаядисциплинанапроизводстве.Карточнаясистема и нормы снабжения в 

городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные 

меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 

Нахимовских училищ. 

Культурноепространствовгодывойны.Песня«Священнаявойна»–призыв 

ксопротивлениюврагу.Советскиеписатели,композиторы,художники,ученые в условиях 

войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых 

концертныхбригад.Песенноетворчествоифольклор.Киновоенныхлет.ГосударствоиЦерковьвг

оды 
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войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. 

Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные 

связи 

ссоюзниками. 

СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 

1943г. Французский авиационный полк «Нормандия–Неман», а также польские и 

чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

ПобедаСССРвВеликойОтечественнойвойне.ОкончаниеВтороймировойвойны 

(1944–сентябрь1945 г.)(9 ч). 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение Правобережной 

Украины и Крыма. Операция «Багратион»: наступление советских войск в Белоруссии, 

освобождение Прибалтики. 

Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия 

Красной Армии. Боевое содружество Красной Армии и войск стран Антигитлеровской 

коалиции. Встреча на Эльбе. 

БитвазаБерлиниокончаниевойнывЕвропе.Висло-Одерскаяоперация.Капитуляция 

Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. 

Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 

1944–1945гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского 

атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации 

репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви. Поместный собор1945 

г. 

Антигитлеровская коалиция. Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская 

конференция 1945г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза 

выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. 

Политикаденацификации,демилитаризации,демонополизации,демократизации(четыре 

«Д»).Решениепроблемы репараций. 

Советско-японская война 1945г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в 

Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 

холодной войны. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и Токийский 

судебные процессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

Победу Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения 

политическойкартымира.Влияниевсемирно-историческойПобедыСССРнаразвитие 
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национально-освободительногодвижениявстранахАзиииАфрики. 

Нашкрайв1941–1945гг.(2ч). Обобщение 

(2 ч). 

Содержание обучения в 11 классе. 

Всеобщаяистория.1945–2022гг.(24ч). 

Введение(1ч). 

Мир во второй половине ХХ – начале XXIв. 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 

глобализациииразвитиенациональныхгосударств.Событияконца1980-х–начала1990- х гг. в 

СССР и странах Центральной и Восточной Европы. Концепции нового миропорядка. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. (10 ч). 

Отмиракхолоднойвойне.РечьУ.ЧерчиллявФултоне.ДоктринаТрумэна.План 

Маршалла.РасколГерманиииобразованиедвухгерманскихгосударств.Формированиедвух 

блоков (НАТО и ЕС, СЭВ и ОВД). Биполярный мир. 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 

постиндустриального общества. Демократы и республиканцы у власти: президенты США и 

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. Политические 

системыилидерыевропейскихстранвовторойполовинеХХ–началеXXIв. 

«Скандинавская модель» социально-экономического развития. «Бурные шестидесятые». 

Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х – начала 

1980-х гг. Неоконсерватизм. Предпосылки и этапы европейской интеграции. Европейский 

союз (структура, формы экономического и политического сотрудничества, эволюция). 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале XXIв. 

Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. 

Достиженияипроблемысоциалистическогоразвитияв1950-егг.ВыступлениявГДР(1953), 

Польше и Венгрии (1956). Поиски своего пути в странах региона. Югославская модель 

социализма. Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. 

ПерестройкавСССРистранывосточногоблока.События1989–1991 гг.встранах 
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Центральной и Восточной Европы, изменения в политическом развитии, экономических 

системах. Распад Варшавского договора, СЭВ. Образование новых государств на 

постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война на 

Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских государств в 

XXIв.: экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных 

процессах. 

Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXIв.: проблемы и пути 

модернизации (5 ч). 

СтраныВосточной,Юго-ВосточнойиЮжнойАзии.Освободительнаяборьбаи 

провозглашение национальных государств в регионе. Выбор путей развития. Проблемы 

внешнеполитической ориентации. Китай: гражданская война, провозглашение республики, 

социалистический эксперимент, Мао Цзэдун и маоизм, экономические реформы конца 1970- 

х –1980-х гг. и их роль в модернизации страны, современное развитие и международный 

статус Китая. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным общественно- 

политическим строем. Индия: провозглашение независимости, курс Неру, началоускоренной 

индустриализации, внутренняя и внешняя политика современного индийского государства. 

Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. Восстановление 

суверенитета страны. Японское экономическое чудо. Успехи модернизации. Новые 

индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, 

процесс модернизации. Иран: реформы 1960–1970-хгг., исламская революция. Афганистан: 

смена политических режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор путей развития, 

внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки 

урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце ХХ – 

начале XXIв. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг. 

Гражданская война в Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости («год 

Африки», 1970–1980-егг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демократических 

режимов и установление диктатур. Система апартеида на юге Африки и ее падение. 

Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке. 

СтраныЛатинскойАмерикивовторойполовинеХХ–началеXXIв.(2ч). 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего 

развития,влияниеСША.Аграрныереформыиимпортозамещающаяиндустриализация. 
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Национал-реформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах 

Латинской Америки. Революции конца 1960-х – 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). 

Правоавторитарные диктатуры. «Левый поворот» в конце ХХ – начале XXI в. 

МеждународныеотношениявовторойполовинеХХ–началеXXIв.(2 ч). 

Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х – 

2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны 

(Берлинский кризис, Корейская война, война в Индокитае, Суэцкий кризис, Кубинский 

кризис). Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой половине 1970-хгг. 

Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспространении 

ядерногооружия(1968).Пражскаявесна1968г.ивводвойскгосударств–участниковОВДв 

Чехословакию. Доктрина Брежнева. 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 

вЕвропе(Хельсинки,1975г.). 

Вводсоветских войсквАфганистан(1979).Возвращениекполитике холодной войны. 

Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение 

советскойконцепции«новогополитическогомышления»в1980-х гг.Революции1989– 1991 гг. в 

странах Восточной Европы. Распад СССР и восточного блока. 

МеждународныеотношениявконцеХХ–началеXXIв.Отбиполярногок многополюсному 

миру. Россия в современном мире. Тенденции и проблемы европейской интеграции. 

Региональная интеграция. Военные конфликты. Международный терроризм. 

РазвитиенаукиикультурывовторойполовинеХХ–началеXXIв. 

(2 ч). 

РазвитиенаукивовторойполовинеХХв.(ядернаяфизика,химия,биология, 

медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в мирныхцелях. 

Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и 

робототехники. Компьютерная революция. Интернет. 

Изменение условий труда и быта людей во второй половине ХХ – начале XXIв. 

Растущий динамизм движения человека во времени и пространстве. Распространение 

телевидения, развитие СМИ, их место в жизни современного общества, индивида. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала XXIв.: от 

модернизма к постмодернизму. Литература: поколения и индивидуальности писателей. 

Развитие архитектуры: новые технологии, концепции, художественные решения. Живопись. 

Дизайн.Музыка:развитиетрадицийиавангардныетечения.Джаз.Рок-музыка. 
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Кинематограф: технические достижения, жанровое многообразие. Киногерои как 

общественное явление. Массовая культура. Молодежная культура. Глобальное и 

национальное 

всовременной культуре. 

Современныймир(1ч). 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного 

оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в 

современном мире. 

Глобализация,интеграцияипроблемынациональныхинтересов. 

Обобщение (1 ч). 

ИсторияРоссии.1945–2022гг.(78ч). 

Введение (1 ч). Периодизация и общая характеристика истории СССР, России 1945 – 

начала 2020-х гг. 

СССРв1945–1991гг.(40 ч). 

СССРв1945–1953гг.(7 ч). 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 

Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести»фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности. 

Ресурсыиприоритетывосстановления.Демилитаризацияэкономики и переориентация 

на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. 

Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутыхвойной национальных 

республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение 

для экономики. Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки 

вооружений. 

Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 

Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947гг. Денежная реформа и отмена 

карточной системы (1947). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Деловрачей». 

Дело Еврейского антифашистского комитета. Т. Лысенко и лысенковщина. 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления 

разрушенногохозяйства.Союзныйцентринациональныерегионы:проблемы 
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взаимоотношений.Положениев«старых»и«новых»республиках. 

Рост влияния СССР на международной арене.Первые шаги ООН. Начало 

холоднойвойны. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. 

Советизация 

ВосточнойиЦентральнойЕвропы.Взаимоотношениясостранаминароднойдемократии. 

Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание 

по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

Нашкрайв1945–начале1950-хгг.(1чврамкахобщегоколичествачасовданной 

темы) 
 

129.9.1.2.2.СССРвсередине1950-х–первойполовине1960-хгг.(10ч). 

Сменаполитическогокурса.СмертьСталинаинастроениявобществе.Борьбаза 

властьвсоветскомруководстве.ПереходполитическоголидерствакН.С.Хрущеву. 

Первыепризнакинаступленияоттепеливполитике,экономике,культурнойсфере. 

XXсъездпартиииразоблачениекульталичностиСталина.Реакция на доклад Хрущева в стране 

и мире. Внутрипартийная демократизация. Началореабилитации жертв массовых 

политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных 

народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С.Хрущева от 

власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 

Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытиежелезного 

занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярныеформы досуга. 

Развитие внутреннего и международного туризма. Начало Московских кинофестивалей. Роль 

телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания советской моды. 

Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни.Стиляги.Хрущеви 

интеллигенция.Антирелигиозныекампании.ГонениянаЦерковь. Диссиденты. Самиздат 

и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки 

решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. 

Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало 

освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А.Гагарина и 

первой в мире женщины-космонавта В.В.Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 

гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 
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Реформывпромышленности.Переходототраслевойсистемыуправления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. 

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества 

кначалу1960-х гг.Преобладаниегорожаннадсельскимнаселением.Положение и проблемы 

рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и 

инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. 

ХХII съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового 

человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 

Социальныепрограммы.Реформасистемыобразования.Движениек государству 

благосостояния: мировой тренд и специфика советского социального государства. 

Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство, хрущевки. Рост доходов населения и дефицит товаров народногопотребления. 

Внешняяполитика.Новыйкурссоветскойвнешнейполитики: 

отконфронтациикдиалогу.СССРистраныЗапада.Международные военно-политические 

кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956г., 

Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая 

система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальной системы и борьба за влияние в 

странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия 

власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. Оценка Хрущева и его реформ 

современниками и историками. 

Нашкрайв1953–1964гг.(1чврамкахобщегоколичествачасовданной темы) 

Советскоегосударствоиобществовсередине1960-х–начале 

1980-хгг. (12 ч). 

Приход к власти Л.И.Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 

Экономические реформы 1960-хгг. Новые ориентиры аграрной политики. 

Косыгинскаяреформа.КонституцияСССР1977г.Концепция«развитогосоциализма». 

Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и 

проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой 

экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание 

потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования 

экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. 

Трудности развития агропромышленного комплекса. 

Советскиенаучныеитехническиеприоритеты.МГУим.М.В.Ломоносова.Академия 
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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-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурноепространствоиповседневнаяжизнь.Повседневностьвгороде 

ивдеревне.Ростсоциальноймобильности.Миграциянаселениявкрупныегорода и проблема 

неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень жизниразных 

социальныхслоев.Социальноеиэкономическоеразвитиесоюзных республик. Общественные 

настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы 

производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны».  

Потребительские тенденции в советском обществе. Дефициты и очереди. 

Идейнаяидуховнаяжизньсоветскогообщества.Развитиефизкультуры 

испортавСССР.XXIIлетниеОлимпийскиеигры1980 г.вМоскве.Литератураи искусство: поиски 

новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и 

другие). Диссидентский вызов. Первые правозащитныевыступления. А.Д.Сахаров и А.И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняяполитика.Новыевызовывнешнегомира.Междуразрядкой 

иконфронтацией.Возрастаниемеждународнойнапряженности.Холоднаявойна и мировые 

конфликты. Доктрина Брежнева. Пражская весна и снижение международного авторитета

 СССР. Конфликт с Китаем. Достижение 

военно-

стратегическогопаритетасСША.Политикаразрядки.СотрудничествосСШАвобластиосвоенияк

осмоса.Совещаниепобезопасностиисотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод 

войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. 

Кризис просоветских режимов. 

Л.И.Брежневвоценкахсовременниковиисториков. 

Нашкрайв1964–1985гг.(1чврамкахобщегоколичествачасовданнойтемы). 

129.9.1.2.4.Политикаперестройки.РаспадСССР(1985–1991)(10ч). 

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 1985г. и 

ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. 

Гласностьиплюрализм.Политизацияжизнииподъемгражданскойактивности 
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населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. 

Общественныенастроенияидискуссиивобществе.Отказотдогматизмавидеологии.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 систем и 

провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над 

классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки 

Западу. Роспуск СЭВи Организации Варшавскогодоговора. ОбъединениеГермании.Начало 

вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение холодной войны. 

Отношение к М.С.Горбачеву 

и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 

Демократизациясоветскойполитическойсистемы.XIXконференцияКПССи ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган 

государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. 

Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы первой 

волны, их лидеры и программы. 

Подъемнациональныхдвижений,нагнетаниенационалистических и сепаратистских 

настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. 

Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 

Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. 

Последний этап перестройки: 1990–1991гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

Противостояниесоюзнойироссийскойвласти.ВведениепостаПрезидентаиизбрание 

М.С.Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. 

Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканскогозаконодательства). 

Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. План 

автономизации – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский 

процесс и попытки подписания нового Союзного договора. Парад суверенитетов. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. 

Превращениеэкономическогокризисавстраневведущийполитическийфактор. 
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Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. 

Конверсия оборонных предприятий. 

Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная 

реформа,трехкратноеповышениегосударственных цен,пустыеполкимагазинови усталость 

населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. 

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики ио 

переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к 

рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. 

Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Попыткагосударственногопереворотававгусте1991 г.ПланыГКЧПи защитники Белого 

дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур 

КПСС.Ликвидациясоюзногоправительстваицентральныхоргановуправления.Референдум о 

независимости Украины. Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма- 

Атинские соглашения, создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Реакция 

мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. 

Россия как преемник СССР на международной арене. 

Нашкрайв1985–1991гг.(1чврамкахобщегоколичествачасовданнойтемы). Обобщение (1 

ч). 

Российская Федерация в 1992–2022 гг. (37 ч). 

СтановлениеновойРоссии(1992–1999)(12ч). 

Б.Н.Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействиеветвейвластинапервомэтапепреобразований.ПредоставлениеБ.Н.Ельцину 

дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т.Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. 

Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. 

Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровнянаселения. Безработица. Черный 

рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольствагражданпервымирезультатамиэкономическихреформ.Особенностиосуществлен

ияреформ в регионах России. 

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. Полномочия Президента как главы государства и 
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гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. 

Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной 

символики. Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. 

Обострениемежнациональныхимежконфессиональныхотношений в 1990-егг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с 

республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений 

с республикой и территориальной целостности страны. Взаимоотношения центра исубъектов 

Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Военно-политический кризис в 

Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных 

займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденциидеиндустриализациииувеличениязависимостиэкономикиотмировыхценнаэ

нергоносители.Ситуациявроссийскомсельскомхозяйствеи увеличение зависимости от 

экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных 

активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневнаяжизньроссиянвусловияхреформ.Общественныенастроения в зеркале 

социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы 

формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 

деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис образования и науки. Социальная 

поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская 

беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 

незащищенных слоев. 

ПроблемырусскоязычногонаселениявбывшихреспубликахСССР. 

Новыеприоритетывнешнейполитики.Россия–правопреемникСССР на международной 

арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и 

странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Вступление России в «Большую 

семерку». Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-

политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней 

политики в 1990-е гг. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной 

власти.Президентскиевыборы1996г.ПравительстваВ.С.ЧерномырдинаиЕ.М.Примакова. 

Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок в 

Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Нашкрайв1992–1999гг.(1чврамкахобщегоколичествачасовданнойтемы). Россия 

в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации (24 ч). 



502 
 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность ПрезидентаВ.В. 

Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х 

гг. Основные направления внутренней и внешней политики. Государственная Дума. 

Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Создание 

Федеральных округов. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничениевластныхполномочийцентраирегионов.Террористическая угрозаи борьбас 

ней.УрегулированиекризисавЧеченскойРеспублике.Построениевертикаливластии 

гражданское общество. Военная реформа. Экономическое развитие в 2000-егг.Финансовое 

положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999– 2007гг. 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) и продолжение (2018) реализации 

приоритетных национальных проектов. 

Президент Д.А.Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления 

внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти. 

ИзбраниеВ.В. ПутинаПрезидентомРоссийскойФедерациив2012 

г.ипереизбраниенановыйсрокв2018 г.ВхождениеКрымавсоставРоссии и 

реализацияинфраструктурныхпроектоввКрыму(строительствоКрымскогомоста,трассы 

«Таврида»идругие).Началоконституционнойреформы(2020). 

Человек и общество в конце XX – начале XXIв. 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. 

Демографическаястатистика.Снижениесреднейпродолжительностижизни и тенденции 

депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. 

Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и 

здорового образа жизни и ее результаты. XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние 

игры в Сочи (2014), 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. Общественные представления и ожидания в 

зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности 

бизнеса. 

Модернизациябытовойсферы.Досуг.Россиянинвглобальноминформационном 
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пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военно- 

патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне (2020). 

ВнешняяполитикавконцеXX –началеXXIв. 

Утверждение новой Концепции внешней политики Российской Федерации (2000) и ее 

реализация.ПостепенноевосстановлениелидирующихпозицийРоссии в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики. 

Участиевмеждународнойборьбестерроризмомив урегулированиилокальныхконфликтов. 

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). 

Формирование Единого экономического пространства (ЕЭП) и Евразийскогоэкономического 

союза(ЕАЭС). Газовые споры с Украиной. 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). Введение США и их союзниками политических и 

экономических санкций против России и их последствия. Специальная военная операция на 

Украине. 

Россиявборьбескоронавирусной пандемией,оказаниепомощи зарубежнымстранам. 

Мирипроцессыглобализациивновых условиях.Международныйнефтянойкризис2020 г.и его 

последствия. 

Религия,наукаикультураРоссиивконцеXX–началеXXIв. 

Повышение общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. 

Ведущиетенденциивразвитииобразованияинауки.РеформаАкадемиинаук. 
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Модернизация образовательной системы. Основные достижения российских ученых и 

недостаточная востребованность результатов их научной деятельности. 

Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление 

Церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа длярелигиозных 

нужд. 

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 

культура. 

Нашкрайв2000–начале2020-хгг.(2чврамкахобщегоколичествачасовданной 

темы). 

г.». 

Обобщающееповторениепокурсу«ИсторияРоссиисдревнейшихвремендо1914 

Обобщающееповторениеданногоучебногокурсапредназначенодлясистематизации, 

обобщенияиуглублениязнанийшкольниковпоисторииРоссии и истории зарубежных стран с 

древнейших времен до 1914 г., а также формирования и развитие у обучающихся умений, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования. Высокая степень овладения предметными знаниями и умениями 

позволит выпускникам успешно пройти государственную итоговую аттестацию. 

Обобщающее повторение в 11 классе предполагает более высокий уровень 

теоретических рассуждений и обобщений по сравнению с изучением учебного материала по 

истории России и всеобщей истории в основной школе Это означает совершенствование 

методики преподавания предмета в направленииприменения педагогических технологий, 

нацеленных на повышение эффективности обучения старших школьников, использование 

многофакторного подхода к истории России 

и всеобщей истории, рассмотрение на уроках дискуссионных вопросов, использование 

элементов историографии на уроках и др. Преподавание всеобщей истории в рамках 

обобщающего повторения в 11 классе осуществляется в контексте истории России. Это 

означает, что в ходе преподавания истории России устанавливаются хронологические и 

пространственные связи между событиями истории России и истории зарубежных стран, 

проводятся исторические аналогии между событиями, явлениями, процессами истории 

России и всеобщей истории, их причинами и последствиями, выявляется общее и особенноев 

историческом развитии России и зарубежных стран, определяются причины различий. 

Рекомендуемоераспределениеучебноговременидляповторенияучебногокурса 

«ИсторияРоссиисдревнейших времендо1914г.» 
 

Разделы Количество часов 

IОтРусикРоссийскомугосударству 7 

IIРоссия вXVI—XVIIвв.: от великого 
княжествакцарству 

8 
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IIIРоссиявконцеXVII—XVIIIв.: 
отцарствак империи 

9 

IVРоссийскаяимпериявXIX —началеХХ 
в. 

10 

 

Систематизация. 

Наряду с обзором событий, явлений, процессов, относящихся к отдельным периодам 

отечественной истории, правлениям, царствованиям, в ходе повторительного обобщения 

рекомендуется провести систематизацию фактографического и понятийного материала по 

сквозным линиям, сюжетам, позволяющим более целостно представить картину истории 

России 

веесамобытностиивместестемвсвязях свсеобщейисторией. 

Русь и соседниеплемена,государства,народы:характеротношений,политикапервых 

русских князей. 

ВнешниеугрозырусскимземлямвXIIIв.,противостояниеагрессии. Борьба 

русских земель против зависимости от Орды (XIV–XV вв.). 

Объединение русских земель вокруг Москвы (XV–XVI вв.). 

РазвитиезаконодательствавединомРусском(Российском)государстве(XV–XVII 

вв.). 
 

 

Становлениеиукреплениероссийскогосамодержавия(XV–XVIIIвв.). Земские 

соборы, их роль в истории России (XVI–XVII вв.). 

Процесс закрепощения крестьян (XV–XVII вв.). 

СоциальныевыступлениявРоссиивXVII–началеXХв. 

ЧертыНовоговременивэкономическомразвитииРоссиивXVII–XVIIIвв. 

ВнешняяполитикаРоссиивXVIII–XIXвв.БорьбаРоссиизавыходкБалтийскомуи 

Черномуморям.Русско-турецкиевойны(XVIII–XIXвв.). 

КрестьянскийвопросипопыткиегорешениявРоссиивXIX в. 

ВластьиобществовРоссиивXVIII–началеXXв.:самодержавнаямонархия, эволюция 

отношений. 

Великиереформы1860–1870-хгг.:новыеперспективы. 

ИндустриальноеразвитиеимодернизационныепроцессыиРоссиивXIX–начале 

XXв. 

Российскиепервооткрыватели,ученые,изобретателиXVII–началаХХв.:местов 

историиРоссииивсемирнойистории. 

РазвитиекультурывРоссиивXVII–началеXXв.:традиции,новыевеяния, 

обращениекосновамнациональныхкультур. Архитектурныестили вРоссиивXVII–начале 
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XXв. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпо истории науровнесреднегообщего 

образования. 

В положениях федерального государственного стандарта среднего общего 

образования содержатся требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения обучающимися учебных программ по общеобразовательным 

предметам. 

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения 

Отечеству; 

сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногои ответственного 

члена современного российского общества; осознание исторического значения 

конституционного развития России, своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; 

принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным, этническим 

признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствии с их функциями и 

назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтерскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

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; 

ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; 

идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 
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личностноеосмыслениеипринятиесущностиизначенияисторическисложившихсяи 

развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные 

решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного 

российского общества; 

пониманиезначенияличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

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) эстетическоговоспитания: 

представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны 

и мира; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своегои 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

осознаниезначимостидляличностииобществанаследияотечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

способностьвыявлятьвпамятникаххудожественнойкультурыэстетическиеценности 

эпох, к которым они принадлежат; 

эстетическое отношение к окружающему миру, современной культуре, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных 

отношений; 

5) физическоговоспитания: 

формированиеценностногоотношениякжизнииздоровью; 

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения; 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человекав 

исторических обществах и в современную эпоху; 

ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобраз жизни; 

6) трудовоговоспитания: 

понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности 

как источника развития человека и общества; 

уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельностичеловека; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий; 

формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; 

готовностьсовершатьосознанныйвыборбудущейпрофессиииреализовывать 
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собственныежизненныепланы; 

мотивацияиспособностьксамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологическоговоспитания: 

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; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейприродной и социальной 

среде; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвития 

исторической науки и общественной практики; 

осмыслениезначенияисториикакзнанияоразвитиичеловекаиобщества, о социальном и 

нравственном опыте предшествовавших поколений; 

овладениеосновныминавыкамипознанияиоценкисобытийпрошлого с позиций 

историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности 

в сфере истории; 

мотивациякдальнейшему,втомчислепрофессиональному,изучениюистории. 

Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта 

обучающихся, в особенности – самосознания (включая способность осознавать на примерах 

исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое 

эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических 

ситуациях), эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в определенных 

обстоятельствах), социальных навыков (способность выстраивать конструктивные 

отношения 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

формулироватьпроблему,вопрос,требующийрешения; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 
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систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем, диаграмм 

и других); 

выявлятьхарактерныепризнакиисторическихявлений; 

раскрыватьпричинно-следственныесвязисобытийпрошлогоинастоящего; 

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие 

черты и различия; 

формулироватьиобосновыватьвыводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлятьпоискновогознания,егоинтерпретацию,преобразованиеиприменениевраз

личныхучебныхситуациях,втомчислеприсозданииучебных и социальных проектов; 

владеть ключевыми научными понятиями и методами работы с исторической 

информацией; 

определять познавательную задачу, намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания; 

создаватьтекстывразличныхформатахсучетомназначенияинформациии целевой 

аудитории; 

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 других); 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном контексте; 

применять исторические знания и познавательные процедуры в интегрированных 

(междисциплинарных) учебных проектах, в том числе краеведческих. 

У обучающегося будут сформированы следующие 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; 

представлять и использовать информационные особенности разных видов 

исторических источников, проводить критический анализ источника, высказывать суждение 

одостоверностииценностисодержащейсявнеминформации(втомчислепо 
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самостоятельносформулированнымкритериям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их 

свидетельств; 

сопоставлятьоценкиисторическихсобытийиличностей,приводимые в научной 

литературе и публицистике, объяснять причины расхождения мнений; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных 

технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

представлятьособенностивзаимодействиялюдейвисторическихобществахи 

современном мире; 

участвоватьвобсуждениисобытийиличностейпрошлогоисовременности,втомчислевыз

ывающихразныеоценки,определяясвоюпозициюиобосновывая ее в ходе диалога; 

выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном 

тексте; 

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в школе и социальном окружении. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности как 

эффективногосредствадостиженияпоставленныхцелей; 

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; 

оцениватьполученныерезультатыисвойвкладвобщую работу. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлятьпроблему,задачи,требующиерешения; 

составлятьпландействий,определятьспособрешения; 

последовательнореализовыватьнамеченныйпландействий. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтроля,принятия себя и 

других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлятьсамоконтроль,рефлексиюисамооценкуполученныхрезультатов; 

вноситькоррективывсвоюработусучетомустановленныхошибок,возникших 
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трудностей; 

осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, школьном и внешкольном 

общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старших поколений; 

признаватьсвоеправоиправодругих наошибки; 

вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, 

проблем. 

Предметные результаты изучения предмета «История» на углубленном уровне 

согласно требованиям Федерального государственного стандарта среднего общего 

образования должны отражать: требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительные требования к результатам освоения углубленного курса. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны 

отражать: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах ХХ – начала XXIв., знание достижений страны и ее народа, умение 

характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, Новой 

экономической политики (далее – нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе 

Советских Социалистических республик (далее – СССР), 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 XXIв., особенности развития культуры народов СССР 

(России). 

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. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной 

и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 

истории России и всемирной истории ХХ – начала XXIв. и их участников, образа жизни 

людей и его изменения в Новейшую эпоху, формулировать и обосновывать собственную 

точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя 

источники разных 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов, 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями, 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Умениеустанавливатьпричинно-следственные,пространственные,временныесвязи 
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исторических событий, явлений, процессов, характеризовать их итоги, соотносить события 

истории родного края и истории России в ХХ – начале XXIв., определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ – начале XXI в. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXIв., оценивать их полноту и 

достоверность, соотносить с историческим периодом, выявлять общее и различия, 

привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXIв. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач, 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 ХХ – начала 

XXIв., 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). 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур, уважения к историческому наследию народов России. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – 

начале XXIв., выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории, важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров: 

1) поучебномукурсу«История России»: 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции. 

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. 

Нэп.ОбразованиеСССР.СССРвгодынэпа.«Великийперелом».Индустриализация, 
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коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и 

репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941–1945гг.: 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. 

СССРв1945–1991гг.Экономическиеразвитиеиреформы.Политическаясистема 

«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. «Холодная война» и 

внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распадаСоветского 

Союза. 

Российская Федерация в 1992–2022гг. Становление новой России. Возрождение 

РоссийскойФедерациикаквеликойдержавывХХIв.Экономическаяи социальная модернизация. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. 

Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 

современном мире. 

2) по учебномукурсу«Всеобщаяистория»: 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

Странымирав1920-егг. «Великаядепрессия»иеепроявлениявразличныхстранах.«Новый курс» 

в США. Германский нацизм. «Народный фронт». Политика «умиротворения агрессора». 

Культурное развитие. 

Втораямироваявойна:причины,участники,основныесражения,итоги. 

Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. «Холодная война». Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. 

Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. 

Постиндустриальное и информационное общество. 

Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и 

его влияние на мировую систему. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса должны 

дополнительно отражать результаты, достижение которых необходимо обучающимся для 

продолжения профильного образования в высших учебных заведениях. 

ПониманиезначимостиролиРоссиивмировыхполитических и социально-

экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени. 
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Умениехарактеризоватьвкладроссийскойкультурывмировуюкультуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно- 

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с 

древнейших времен до настоящего времени. 

Умение анализировать,характеризовать и сравнивать исторические события, явления, 

процессы с древнейших времен до настоящего времени. 

Умениеобъяснятькритериипоискаисторическихисточников и находить их, учитывать 

при работе специфику современных источников социальной и личнойинформации, 

объяснятьзначимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории 

России и истории зарубежных стран, приобретение опыта осуществления учебно-

исследовательской деятельности. 

Умениенапрактикеотстаиватьисторическуюправдувходедискуссийидругихформ 

межличностноговзаимодействия, атакжеприразработкеипредставлении учебныхпроектов и 

исследований по новейшей истории, аргументированно критиковать фальсификации 

отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать 

фальсификации отечественной истории. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по истории: 

ПониманиезначимостиролиРоссиивмировыхполитических и социально-

экономических процессах 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знатьмировыеполитическиеисоциально-экономическиепроцессы 

1914–1945гг., в которых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль 

нашей страны в этих процессах; 

устанавливатьпричинно-следственныесвязи,связанныесучастиемРоссии в мировых 

политических и социально-экономических процессах 1914–1945 гг.; 

используязнанияпоисторииРоссии1914–1945гг.,выявлятьпопыткифальсификации 

истории, связанные с принижением и искажением роли России в мировых политических и 

социально-экономических процессах. 

Умениехарактеризоватьвкладроссийскойкультурывмировуюкультуру. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1914–1945гг., составлять 

развернутое описание памятников культуры России; 
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характеризовать этапы развития мировой культуры 1914–1945 гг., составлять 

описание наиболее известных памятников культуры; 

характеризоватьвзаимноевлияниекультурыРоссииикультурызарубежныхстран, вклад 

российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру.  

Сформированность представлений о предмете, научных 

и социальных функциях исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

объяснять,вчемсостоятнаучныеисоциальныефункцииисторического знания; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников; 

приводить примеры использования исторической аргументации 

всоциально-политическомконтексте; 

характеризоватьрольисторическойнаукивполитическомразвитииРоссиии зарубежных 

стран 1914–1945 гг. 

129.11.6.4.Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать 

причинно-следственные, пространственные связи исторических событий, явлений,процессов 

1914–1945 гг. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории 

России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

указыватьхронологическиерамкипериодовисторииРоссииивсеобщейистории 

1914–1945гг.; 

объяснятьоснованияпериодизацииисторииРоссииивсеобщейистории 

1914–1945гг.,используемыеучеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами 

истории России и всеобщей истории 1914–1945гг., соотносить события истории родного 

края, истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информацииизисторииРоссииизарубежныхстран 1914–1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

историческихсобытий,явлений,процессовисторииРоссииизарубежныхстран1914– 1945гг., 

используя знания по истории и дополнительные источники исторической информации, 

устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 
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излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории 

России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 

России и всеобщей истории 1914–1945 гг. 

Умение анализировать,характеризовать и сравнивать исторические события, явления, 

процессы 1914–1945 гг. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

различатьвисторическойинформациипоисторииРоссииивсеобщейистории1914– 

1945гг.события,явления,процессы,фактыимнения; 

группировать,систематизироватьисторическиефактыисторииРоссиии всеобщей 

истории 1914–1945 гг. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщатьисторическуюинформациюпоисторииРоссииивсеобщейистории1914– 

1945 гг.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ(описание) 

о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории 1914– 

1945гг.сиспользованиемконтекстнойинформации,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 1914–1945гг., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода; 

на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических 

деятелей истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

сравниватьисторическиесобытия,явления,процессы,взглядыисторическихдеятелей 

истории России и всеобщей истории 1914–1945гг. по самостоятельно определенным 

критериям, на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала 1914–1945гг. устанавливать 

исторические аналогии. 

УмениеобъяснятькритериипоискаисторическихисточниковпоисторииРоссииивсеобще

йистории1914–1945гг.инаходитьих,учитывать 
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при работе специфику современных источников социальной и личной информации, 

объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории 

России и истории зарубежных стран, приобретение опыта осуществления учебно- 

исследовательской деятельности. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической 

информации разных типов по истории России и всеобщей истории 1914–1945гг. (извлекатьи 

интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, различать 

представленные в исторических источниках факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории, соотносить информацию источника с историческим контекстом, 

оценивать степень полноты и достоверности, информационную/художественную ценность 

источника); 

самостоятельноопределятькритерииподбораисторическихисточниковдля решения 

учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным 

критериям, используя различные источники информации с соблюдением правил 

информационной безопасности; 

характеризовать специфику современных источников социальной и личной 

информации; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической 

информации объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и 

процессов истории России и истории зарубежных стран, обосновывать необходимость 

использования конкретных источников для аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого 

результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

участвоватьввыполненииучебныхпроектов,проводитьиндивидуальныеилигрупповыеу

чебныеисследованияпоисторииРоссииивсеобщейистории 1914–1945 гг., истории родного 

края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

Умениенапрактикеотстаиватьисторическуюправдувходедискуссийидругихформ 

межличностноговзаимодействия,атакжеприразработкеипредставлении учебныхпроектов 

иисследованийпоновейшейисторииаргументированнокритиковатьфальсификации 
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отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать 

фальсификации отечественной истории. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1914–1945гг. критически 

оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать 

аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям из истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

рассказыватьоподвигахнародапризащитеОтечества,активноучаствоватьвдискуссиях,н

едопускаяумаленияподвиганародапризащитеОтечества 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории 1914–1945 гг. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по истории: 

ПониманиезначимостиролиРоссиивмировыхполитических и социально-

экономических процессах 1945–2022 гг. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы 1945–2022гг., в 

которых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль нашей страны в 

этих процессах; 

устанавливатьпричинно-следственныесвязи,связанныесучастиемРоссии в мировых 

политических и социально-экономических процессах 1945–2022 гг.; 

используязнанияпоисторииРоссии1945–2022гг.,выявлятьпопыткифальсификации 

истории,связанныеспринижениемиискажениемролиРоссии в мировых политических и 

социально-экономических процессах. 

Умениехарактеризоватьвкладроссийскойкультурывмировуюкультуру. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1945–2022гг., составлять 

развернутое описание памятников культуры России; 



519 
 

характеризовать этапы развития мировой культуры 1945–2022 гг., составлять 

описание наиболее известных памятников культуры; 

характеризоватьвзаимноевлияниекультурыРоссииикультурызарубежныхстран, вклад 

российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру.  

Сформированность представлений о предмете, научных 

и социальных функциях исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания; 

характеризоватьиприменятьосновныеприемыизученияисторическихисточников; 

приводить примеры использования исторической аргументации в социально- 

политическом контексте; 

характеризоватьрольисторическойнаукивполитическомразвитииРоссиии зарубежных 

стран 1945–2022 гг. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно- 

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов 1945– 

2022 гг. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории 

России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

указыватьхронологическиерамкипериодовисторииРоссииивсеобщейистории 

1945–2022гг.; 

объяснятьоснованияпериодизацииисторииРоссииивсеобщейистории 

1945–2022гг.,используемыеучеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами 

истории России и всеобщей истории 1945–2022гг., соотносить события истории родного 

края, истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

историческихсобытий,явлений,процессовисторииРоссииизарубежныхстран1945– 2022гг., 

используя знания по истории и дополнительные источники исторической информации, 

устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагатьисторическийматериалнаосновепониманияпричинно-следственных, 
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пространственно-временныхсвязейисторическихсобытий,явлений,процессовисторииРоссии 

и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

определятьсовременниковисторическихсобытий,явлений,процессовистории России и 

всеобщей истории 1945–2022 гг. 

Умение анализировать,характеризовать и сравнивать исторические события, явления, 

процессы 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

различатьвисторическойинформациипоисторииРоссииивсеобщейистории1945– 

2022гг.события,явления,процессы,фактыимнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории России 

и всеобщей истории 1945–2022 гг. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщатьисторическуюинформациюпоисторииРоссииивсеобщейистории1945– 

2022 гг.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ(описание) 

о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории 1945– 

2022гг.сиспользованиемконтекстнойинформации,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 1945–2022гг., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода; 

на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических 

деятелей истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

сравниватьисторическиесобытия,явления,процессы,взглядыисторическихдеятелей 

истории России и всеобщей истории 1945–2022гг. по самостоятельно определенным 

критериям, на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала 1945–2022гг. устанавливать 

исторические аналогии. 

УмениеобъяснятькритериипоискаисторическихисточниковпоисторииРоссииивсеобще

йистории1945–2022гг.инаходитьих,учитывать 

приработеспецификусовременныхисточниковсоциальнойиличнойинформации, 



521 
 

объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории 

России и истории зарубежных стран, приобретение опыта осуществления учебно- 

исследовательской деятельности. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической 

информации разных типов по истории России и всеобщей истории 1945–2022гг. (извлекатьи 

интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, различать 

представленные в исторических источниках факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории, соотносить информацию источника с историческим контекстом, 

оценивать степень полноты и достоверности, информационную/художественную ценность 

источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для решения 

учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным 

критериям, используя различные источники информации с использованием правил 

информационной безопасности; 

характеризовать специфику современных источников социальной и личной 

информации; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической 

информации объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и 

процессов истории России и истории зарубежных стран, обосновывать необходимость 

использования конкретных источников для аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого 

результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

участвоватьввыполненииучебныхпроектов,проводитьиндивидуальныеилигрупповыеу

чебныеисследованияпоисторииРоссииивсеобщейистории 1945–2022 гг., истории родного 

края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

Умениенапрактикеотстаиватьисторическую правдувходедискуссийидругих форм 

межличностноговзаимодействия,атакжеприразработкеипредставлении учебныхпроектов и 

исследований по новейшей истории аргументированно критиковать фальсификации 

отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать 
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фальсификацииотечественнойистории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

наосновезнанийпоисторииРоссииивсеобщейистории1945–2022гг.критически 

оцениватьполученнуюизвнесоциальнуюинформацию; 

самостоятельноотбиратьфакты,которыемогутбытьиспользованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий,формулировать 

аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям из истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

рассказыватьоподвигахнародапризащитеОтечества,активноучаствоватьвдискуссиях,н

едопускаяумаленияподвиганародапризащитеОтечества 1945–2022 гг.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории 1945–2022 гг. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по обобщающему повторению по курсу «История России с древнейших времен 

до 1914 г.») программы по истории: 

ПониманиезначимостиролиРоссиивмировыхполитических и социально-

экономических процессах с древнейших времен до 1914 г. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

знатьмировыеполитическиеисоциально-экономическиепроцессыс древнейших времен 

до 1914 г., в которых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль нашей 

страны в этих процессах; 

устанавливатьпричинно-следственныесвязи,связанныесучастиемРоссии в мировых 

политических и социально-экономических процессах с древнейших времен до 1914 г.; 

используя знания по истории России с древнейших времен до 1914 г., выявлять 

попытки фальсификации истории, связанные с принижением и искажением роли России в 

мировых политических и социально-экономических процессах. 

Умениехарактеризоватьвкладроссийскойкультурывмировуюкультуру. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

характеризоватьэтапыразвитиянаукиикультурывРоссиисдревнейшихвремендо 

1914г.,составлятьразвернутоеописаниепамятниковкультурыРоссии; 
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характеризовать этапы развития мировой культуры с древнейших времен 

до 1914 г., составлять описание наиболее известных памятников культуры; 

характеризоватьвзаимноевлияниекультурыРоссииикультурызарубежныхстран, вклад 

российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных 

и социальных функциях исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

объяснять,вчемсостоятнаучныеисоциальныефункцииисторического знания; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников; 

приводить примеры использования исторической аргументации 

всоциально-политическомконтексте; 

характеризоватьрольисторическойнаукивполитическомразвитииРоссиис древнейших 

времен до 1914 г. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно- 

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с 

древнейших времен до 1914 г. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории 

России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.; 

указыватьхронологическиерамкипериодовисторииРоссиисдревнейшихвремендо 

1914 г.; 

объяснятьоснованияпериодизацииисторииРоссиисдревнейшихвремендо 1914 г., 

используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами 

истории России с древнейших времен до 1914 г., соотносить события истории родного края, 

истории России и зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информацииизисторииРоссииизарубежныхстран с древнейших времен до 1914 г.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

историческихсобытий,явлений,процессовисторииРоссииизарубежныхстран с древнейших 

времен до 1914г., используя знания по истории и дополнительные источники исторической 

информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 
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излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории 

России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 

России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. 

Умение анализировать,характеризовать и сравнивать исторические события, явления, 

процессы с древнейших времен до 1914 г. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России с древнейших времен до 1914 г.; 

различатьвисторическойинформациипоисториисдревнейшихвремендо 1914 г. 

события, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать,систематизироватьисторическиефактыисторииРоссии с древнейших 

времен до 1914 г. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщатьисторическуюинформациюпоисторииРоссиисдревнейшихвремендо 

1914 г.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ(описание) 

о ключевых событиях родного края, истории России с древнейших времен 

до1914г.сиспользованиемконтекстнойинформации,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 с 

древнейших времен до 1914 г., показывая изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических 

деятелей истории России с древнейших времен до 1914 г.; 

сравниватьисторическиесобытия,явления,процессы,взглядыисторическихдеятелей 

истории России с древнейших времен до 1914 г. по самостоятельно определенным 

критериям, на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала с древнейших времен до 1914 г. 

устанавливать исторические аналогии. 

.Умениеобъяснятькритериипоискаисторическихисточников 

поисторииРоссииивсеобщейисториисдревнейшихвремендо1914г.инаходитьих, 
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объяснятьзначимостьконкретныхисточниковприизучениисобытий и процессов истории, 

приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической 

информации разных типов по истории России с древнейших времен до 1914 г. (извлекать и 

интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, различать 

представленные излагаемые в исторических источниках факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию источника с историческим 

контекстом, оценивать степень полноты 

и достоверности, информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельноопределятькритерииподбораисторическихисточниковдля решения 

учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным 

критериям, используя различные источники информации с соблюдением правил 

информационной безопасности; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической 

информации объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и 

процессов истории России и истории зарубежных стран, обосновывать необходимость 

использования конкретных источников для аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого 

результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

участвоватьввыполненииучебныхпроектов,проводитьиндивидуальныеили групповые 

учебные исследования по истории с древнейших времен до 1914г., истории родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

Умениенапрактикеотстаиватьисторическую правдувходедискуссийидругих форм 

межличностноговзаимодействия,атакжеприразработкеипредставлении учебныхпроектов и 

исследований аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории, 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации 

отечественной истории. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний 
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иумений: 

на основе знаний по истории России с древнейших времен до 1914 г. критически 

оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельноотбиратьфакты,которыемогутбытьиспользованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий,формулировать 

аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям из истории России с древнейших времен до 1914 г.; 

рассказыватьоподвигахнародапризащитеОтечества,активноучаствоватьвдискуссиях,н

едопускаяумаленияподвиганародапризащитеОтечества с древнейших времен до 1914 г.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России с древнейших времен до 1914 г. 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯРАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»(БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ). 

Федеральная 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. 

Пояснительнаязаписка. 

Программапообществознаниюсоставленанаосновеположений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы,представленных в ФГОС СОО, 

с учётом федеральной 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. 

Изучениеобществознания,включающегознанияороссийскомобществе 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. 

Целямиобществоведческогообразованиянауровнесреднегообщегообразования 
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являются: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,основанной 

на идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях 

жизни,уваженияктрадиционнымценностямикультуреРоссии,правамисвободамчеловека 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, мотивациик 

предстоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, 

профессиональной; 

развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; 

развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных дисциплин; 

освоениесистемызнанийобобществеичеловеке,формированиецелостнойкартины 

общества, адекватной современному уровню научных знаний 

ипозволяющейреализоватьтребованиякличностным,метапредметным и предметным 

результатам освоения образовательной программы, представленным в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования; 

овладениеумениямиполучать,анализировать,интерпретироватьи систематизировать 

социальную информацию из различных источников, преобразовыватьее 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 

гражданскойиобщественнойдеятельности,включаяволонтерскую, в сферах межличностных 

отношений, отношений между людьми различныхнациональностей 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 

взаимодействиялюдейисоциальныхгруппсосновнымиинститутамигосударстваи 
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гражданскогообществаирегулирующиеэтивзаимодействиясоциальныенормы. 

Освоениесодержанияобществоведческогообразованияосуществляется в соответствии 

со следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета на уровне 

среднего общего образования: 

определение учебногосодержаниянаучной и практическойзначимостью 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 общегообразования 

от содержания предшествующего уровня заключается в: 

изученииновоготеоретическогосодержания; 

рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более 

сложных и разнообразных связях и отношениях; 

освоенииобучающимисябазовыхметодовсоциальногопознания; 

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 

рекомендованныхучебныхчасовнаизучениеобществознаниясоставляет136часов,по2 
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часа в неделю при 34 учебных неделях. 

Содержаниеобученияв10классе. 

Человек в обществе. 

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. 

РоссийскоеобществоичеловекпередлицомугрозивызововXXIв. 

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 

системаобразования. Основные направления развития образования в РоссийскойФедерации.

 Непрерывность образования 
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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. Достижения современного российского искусства. 

Особенностипрофессиональнойдеятельностивсференауки,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 

вобластизанятости.Особенноститрудамолодежи.Деятельностьпрофсоюзов. 

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 финансовыеуслуги. Финансовые 

технологии и финансовая безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка 

России. Инфляция: причины, виды, последствия. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественныеблага. 

Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит и профицит государственного 

бюджета.Принципсбалансированностигосударственногобюджета.Государственныйдолг. 
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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. 

Мироваяэкономика.Международноеразделениетруда.Экспорт и импорт товаров и 

услуг. Выгоды и убытки от участия в международной торговле. Государственное 

регулирование внешней торговли. 

Содержаниеобученияв11классе. 

Социальная сфера. 

Социальныеобщности,группы,ихтипы.Социальнаястратификация, ее критерии. 

Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. 

Государственнаяподдержкасоциальнонезащищенныхслоевобщества 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. 

Миграционныепроцессывсовременноммире.Этническиеобщности.Нациии 

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. 

Политическаясфера. 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические 

институты. Политическая деятельность. 

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система 

Российской Федерации на современном этапе. Государство как основной институт 

политической системы. Государственный суверенитет. Функции государства. Форма 

государства: форма правления, форма государственного (территориального) устройства, 

политический режим. Типология форм государства. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной властив 

Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. 

Государственнаяслужбаистатусгосударственногослужащего.Опасностькоррупции, 
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антикоррупционная политика государства, механизмы противодействия коррупции. 

Обеспечение национальной безопасности 

вРоссийскойФедерации.ГосударственнаяполитикаРоссийскойФедерации по 

противодействию экстремизму. 

Политическаякультураобществаиличности.Политическоеповедение.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 гражданв 

политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы партийных 

систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная системаРоссийской Федерации. 

Политическаяэлитаиполитическоелидерство.Типологиялидерства. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в 

современной политической коммуникации. 

ПравовоерегулированиеобщественныхотношенийвРоссийскойФедерации. 

Правовсистемесоциальных норм.Источникиправа.Нормативныеправовыеакты,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. 

Трудовоеправо. Трудовыеправоотношения. Порядок приеманаработу, заключения и 

расторжениятрудовогодоговора.Праваиобязанностиработников и работодателей. 

Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности 

трудовых правоотношений с участием несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, 

регулируемыхзаконодательствомоналогахисборах.Праваиобязанности 
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налогоплательщиков.Ответственностьзаналоговыеправонарушения. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Порядок приема на 

обучениевобразовательныеорганизациисреднегопрофессионального и высшего образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и 

административная ответственность. 

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты 

права на благоприятную окружающую среду. 

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и 

виды преступлений. Уголовная ответственность, еецели,видынаказанийв уголовномправе. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Гражданские споры, порядок 

их рассмотрения. Основные принципы гражданского процесса. Участники гражданского 

процесса. 

Административныйпроцесс.Судебноепроизводствоподелам об административных 

правонарушениях. 

Уголовныйпроцесс,егопринципыистадии.Участникиуголовногопроцесса. 

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 

Юридическоеобразование,юристыкаксоциально-профессиональнаягруппа. 

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 традиционнымценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества, 
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участвоватьвсамоуправлениишколыидетско-юношескихорганизаций; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствии с их функциями и 

назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтерской деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своемународу,чувстваответственностипередРодиной, гордостизасвойкрай,своюРодину, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; идейная убежденность,готовностьк служению Отечеству и его 

защите, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своегои других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного 

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремлениепроявлятькачестватворческойличности; 

5) физическоговоспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическомуи психическому здоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 
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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; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениижизни; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планированиеиосуществлениедействий в окружающей среде наосновезнанияцелей 

устойчивого развития человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвития 

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; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцели 

иуспеху,оптимизм,инициативность,умениедействовать,исходяизсвоихвозможностей; 
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готовностьиспособностьовладеватьновымисоциальнымипрактиками,осваиватьтипичные 

социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношения 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 ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

определятьцелипознавательнойдеятельности,задаватьпараметрыи 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; 

координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем, 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, 

преобразованиюиприменениювразличныхучебныхситуациях,втомчислепри создании 

учебных и социальных проектов; 

формироватьнаучныйтипмышления,применятьнаучнуютерминологию,ключевые 
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понятияиметодысоциальныхнаук; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлятьпричинно-следственныесвязисоциальныхявленийипроцессов 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, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

уметьпереноситьзнанияобобщественныхобъектах,явленияхипроцессах в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать 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; 

создаватьтекстывразличныхформатахсучетомназначенияинформациии 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; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий 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 следующие 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; 
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владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельноосуществлятьпознавательную деятельность; 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и в жизненных ситуациях; 

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучетомимеющихсяресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной 

и практической деятельности, в межличностных отношениях; 

расширятьрамки учебногопредметанаосновеличных предпочтений; 

делатьосознанныйвыборстратегийповедения,решенийприналичииальтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оцениватьприобретенныйопыт; 

способствоватьформированию ипроявлениюширокойэрудиции в разныхобластях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

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 координироватьдействия 

по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оцениватькачествосвоеговкладаивкладакаждогоучастникакоманды 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 следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействийи 



539 
 

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

оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства;приниматьмотивы 

иаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

признавать свое право и право других на ошибки; развивать способность понимать 

мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты освоения программы 10 класса по обществознанию (базовый 

уровень). 

Владетьзнаниямиоб(о)обществекакцелостнойразвивающейсясистемевединствеи 

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 субъектеобщественных от-

ношений и сознательной деятельности; особенностях социализации личности и ее

 этапах в современных условиях; деятельности и ее 

структуре; 

сознании,самосознанииисоциальномповедении;познаниимира;истине и еекритериях; 

формах и методах мышления; особенностях профессиональной деятельности в области 

науки; 

об(о)историческомиэтническоммногообразиикультур,связидуховнойи материальной 

культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры; 

об (о) 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, 

механизмахпринятия бюджетныхрешений; особенностяхпрофессиональнойдеятельности 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 
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и целостности государства на примерах разделов «Человек в обществе», «Духовная 

культура», «Экономическая жизнь общества». 

Владеть умениями 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, 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. 

Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизироватьпримерами 

причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и 

элементов общества; материальной и духовной культуры; уровней и методов научного

 познания; мышления 

идеятельности;общественногоииндивидуальногосознания;чувственногои 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; 

ЦентральногобанкаРоссийскойФедерации;налоговойсистемыРоссийскойФедерации; 
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предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых 

систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

Иметьпредставленияометодахизучениясоциальныхявлений и процессов в социальных 

науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального 

познания, в том числе социологические опросы, биографическийметод,социальное 

прогнозирование,методмоделированияи сравнительно-исторический метод. 

Применятьзнания,полученныеприизученииразделов«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; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вестицеленаправленный 

поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные 

выводы, различать отдельные компоненты в информационном 

сообщении,выделятьфакты,выводы,оценочныесуждения,мненияприизученииразделов 

«Человеквобществе»,«Духовнаякультура»,«Экономическаяжизньобщества». 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 

полученные знания 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, 

ролинепрерывногообразования;использоватьсредстваинформационно-коммуникационных 

технологийврешенииразличныхзадачприизученииразделов«Человеквобществе», 

«Духовнаякультура»,«Экономическаяжизньобщества». 

Формулировать, основываясь на социальных ценностях 
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иприобретенныхзнанияхочеловекевобществе,духовнойкультуре,обэкономическойжизниобщ

ества,собственныесужденияиаргументы 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 (об) типах общества; 

многообразии путей и форм общественного развития; человеке как результатебиологической 

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; достиженияхсовременного российского 

искусства; использовании мер государственной поддержкималого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации; выборе способов 

рациональногоэкономическогоповедениялюдей,особенностяхтрудамолодежи в условиях 

конкуренции на рынке труда, фактами социальной действительности, модельными 

ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

Применятьзнанияофинансахибюджетномрегулировании 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, втом числе поступающуюпоканалам сетевых коммуникаций,определятьстепень 

достоверности информации; соотносить различные оценки социальных явлений, 

содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных 

(модельных) ситуациях 

сточкизрениясоциальныхнорм. 

Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с 

помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 

определятьстратегииразрешениясоциальныхимежличностныхконфликтов;оценивать 
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поведение людей и собственное поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, 

включаянормыморалииправа,экономическойрациональности;осознаватьнеприемлемость 

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 

государственнойполитикиРоссийскойФедерации;конституционномстатусеиполномочиях 

органов государственной власти; 

о (об) праве как социальном регуляторе, системе права и законодательствеРоссийской 

Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской 

Федерации,правах ребенкаи механизмах защиты прав вРоссийской Федерации; правовом 

регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, 

административных, уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, 

гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

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». 

Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и 

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении 

собственныхсужденийипостроении устныхиписьменных высказываний,включаяпонятия: 

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, 

политическаякультура,политическаяэлита,политическоелидерство,политическийпроцесс, 

право,источникправа,системаправа,нормаправа,отрасльправа,институтправа, 
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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;типысемьи;социальныенормы;социальныеконфликты;формысоциальныхдевиац

ий;виды миграционных процессов в современном мире; формы государства; политические 

партии; виды политического лидерства, избирательных 

ипартийных систем,политическихидеологий; 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. 

Владеть умениями 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; 

социальногоконтроля;государства,субъектовиоргановгосударственнойвласти 

вРоссийскойФедерации;политическихпартий;средствмассовойинформации 
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вполитическойжизниобщества;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. 

Применятьзнания,полученныеприизученииразделов«Социальнаясфера», 

«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; 

осуществлятьпоискполитическойиправовойинформации,представленнойв 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,выделятьфакты,выводы,оценочныесуждения,мненияприизученииразделов 

«Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных 

отношений в Российской Федерации». 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 

полученные знания 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. 

Использоватьполитическиеиправовыезнаниядлявзаимодействия 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- 

личныхзадачприизученииразделов«Социальнаясфера»,«Политическаясфера», 

«ПравовоерегулированиеобщественныхотношенийвРоссийскойФедерации». 
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Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний оструктуре 

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 политическомпроцессе; 

опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека с 

обязанностями и правовой ответственностью; 

использоватьключевыепонятия,теоретическиеположения,втомчисле 

о(об)социальнойструктурероссийскогообщества;ролисемьивжизниличности и в развитии 

общества; особенностях политической власти, структуре политическойсистемы; роли 

Интернета в современной политической коммуникации; необходимости поддержания 

законности и правопорядка; юридической ответственности за совершение правонарушений; 

механизмах защиты прав человека; особенностях трудовых 

правоотношенийнесовершеннолетнихработников;особенностяхуголовнойответственности 

несовершеннолетних 

дляобъясненияявленийсоциальнойдействительности; 

конкретизировать теоретические положения о (об) 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 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. 

Оцениватьсоциальнуюинформациюпопроблемамсоциальныхотношений, 
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политической жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по 

каналамсетевых коммуникаций,определятьстепень достоверностиинформации; 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. 

 

 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯРАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»(УГЛУБЛЁННЫЙУРОВЕНЬ). 

Федеральная 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. 

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднегообщего 

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

Пояснительнаязаписка. 

.Программа по обществознанию на уровне среднего общего образования разработана 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общегообразования,всоответствиисКонцепциейпреподаванияучебногопредмета 

«Обществознание»(Концепцияпреподаванияучебногопредмета«Обществознание»в 
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образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы 2018 г.), а также с учётом федеральной программы 

воспитания. Федеральная рабочая программа по обществознанию углублённого уровня 

реализует принцип преемственности примерных рабочих образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования 

иориентировананарасширениеиуглублениесодержания,представленного в федеральной 

рабочей программе по обществознанию базового уровня. 

Учебный предмет «Обществознание» выполняет ведущую роль в реализации школой 

функции интеграции молодёжи в современное общество, направляет и обеспечивает условия 

формирования российской гражданской идентичности, освоения традиционных ценностей 

многонационального российского народа, социализации старших подростков, 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 уровняосновного 

общего образования путём углублённого изучения ряда социальных процессов и явлений. 

Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных компонентов содержания, включающих 

знания, социальные навыки, нормы и принципы поведения людей в обществе, правовые 

нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни. 

Сохранение интегративного характера предмета на углублённом уровне 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 

вуглублённомкурсевболееширокоммногообразиисвязейиотношений.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 

содержанияположенпринципмногодисциплинарностиобществоведческогознания.Разделы 

курса отражают основы различных социальных наук. 

Углубление теоретических представлений сопровождается созданием условий для 

развития способности самостоятельного получения знаний на основе освоения различных 

видов(способов)познания,ихпримененияприработекаксадаптированными,таки 
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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 учебноисследовательской 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 высшегообразования. 

Целями изучения учебного предмета «Обществознание» углублённого уровня 

являются: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

патриотизма, правовой культуры и правосознания, уважения к социальным нормам и 

моральнымценностям, приверженностиправовымпринципам, закреплённымв Конституции 

Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

развитие духовнонравственных позиций и приоритетов личности в период ранней 

юности, правового сознания, политической культуры, экономического образа мышления, 

функциональной грамотности, способности к предстоящему самоопределению в различных 

областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной; 

освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ базовых для 

предмета социальных наук, изучающих особенности и противоречия современногообщества, 

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 



550 
 

органами,финансовымиорганизациями; 

овладениенавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействий и 

мыслительных процессов, их результатов, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения с опорой на инструменты (способы) 

социального познания, ценностные ориентиры, элементы 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 социальногуманитарной подготовки. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения 272 часа -часов: в 10 классе – 136 

часов (4 часа в неделю), в 11 классе - 136 часов (4 часа в неделю). 

Содержаниеобученияв10классеПоследовательностьизучениятем в пределах одного 

раздела может варьироваться. 

Социальныенаукииихособенности. 

Обществокакпредметизучения.Различныеподходыкизучениюобщества. 

Особенностисоциальногопознания.Научноеиненаучноесоциальноепознание. 

Социальные науки в системе научного знания. Место философии в системе 

обществознания. Философия и наука. 

Методыизучениясоциальныхявлений.Сходствоиразличиеестествознания и 

обществознания. Особенности наук, изучающих общество и человека. 

Социальныенаукиипрофессиональноесамоопределениемолодёжи. 

Введение в философию. 

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. 

Понятиеобщественногопрогресса,критерииобщественногопрогресса. 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 

развитииличности.Рефлексия.Общественноеииндивидуальноесознание.Теоретическое и 

обыденное сознание. Формы общественного сознания: религиозное, нравственное, 

политическое и другие. Способы манипуляции общественным мнением. Установки и 

стереотипымассовогосознания.Воздействиесредствмассовойинформации 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.Объяснениеипонимание.Видыобъяснений.Распространённыеошибкив 

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. 
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Искусство, его виды и формы. Социальные функции искусства. Современное 

искусство. Художественная культура. 

Наука как область духовной культуры. Роль науки в современном обществе. 

Социальные последствия научных открытий и ответственность учёного. Авторитет науки. 

Достижения российской науки на современном этапе. 

Образованиекакинститутсохраненияипередачикультурногонаследия. 

Этика,мораль,нравственность.Основныекатегорииэтики.Свободаволи и нравственная 

оценка. Нравственность как область индивидуально ответственного поведения. 

Этическиенормыкакрегулятордеятельностисоциальныхинститутов и нравственного 

поведения людей. 

Особенностипрофессиональнойдеятельностипонаправлениям,связанным с 

философией. 

Введениевсоциальную психологию. 

Социальнаяпсихологиявсистемесоциальногуманитарногознания.Этапы и основные 

направления развития социальной психологии. Междисциплинарный характер социальной 

психологии. 

Теориисоциальныхотношений.Основныетипысоциальныхотношений. 

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 

социальнойпсихологии.Большиесоциальныегруппы.Стихийныегруппы и массовые 

движения. Способы психологического воздействия в больших социальных группах. Феномен 

психологии масс, «эффект толпы». 

Малыегруппы.Динамическиепроцессывмалойгруппе. 

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. 

Антисоциальныегруппы.Опасностькриминальныхгрупп.Агрессивноеповедение. 
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Общение как объект социальнопсихологических 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. 

Теорииконфликта.Межличностныеконфликтыиспособыихразрешения. 

Особенностипрофессиональнойдеятельностисоциальногопсихолога. 

Психологическоеобразование. 

Введениевэкономическуюнауку. 

Экономика как наука, этапы и основные направления её развития. Микроэкономика, 

макроэкономика, мировая экономика. Место экономической науки среди наук об обществе. 

Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. 

Экономическая эффективность. 

Экономические институты и их роль в развитии общества. Собственность. 

Экономическое содержание собственности. Главные вопросы экономики. Производство. 

Факторы производства и факторные доходы. Кривая производственных возможностей. Типы 

экономических систем. 

Экономическая деятельность и её субъекты. Домашние хозяйства, предприятия, 

государство. Потребление, сбережения, инвестиции. Экономические отношения и 

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. 
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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 

предпринимательскойдеятельности. Организационноправовые формы предприятий. Малый 

бизнес. Франчайзинг. Этика предпринимательства. Развитие 

и поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. 

Экономическиецелифирмы.Показателидеятельностифирмы.Выручкаи прибыль. 

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.Финансовыеуслуги.Вкладыикредиты.Денежнаямасса и денежная база. Денежные 

агрегаты. Денежный мультипликатор. Финансовые рынки, их 

видыифункции.Денежныйрынок.Фондовыйрынок.Современныефинансовыетехнологии. 

Финансоваябезопасность.Цифровыефинансовыеактивы.Монетарнаяполитика. 

ДенежнокредитнаяполитикаБанкаРоссии.Инфляция:причины,виды, 

социальноэкономические последствия. Антиинфляционная политика в Российской 

Федерации. 

Государство в экономике. Экономические функции государства. Общественные блага 

(блага общего доступа, чисто общественные блага, чисто частные блага). Исключаемость и 

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 междупоказателями ВВП и ВНП. Реальный 

иноминальныйваловыйвнутреннийпродукт.Факторыдолгосрочногоэкономического 
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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. 

Содержаниеобученияв11классеПоследовательностьизучения тем в пределах одного 

раздела может варьироваться. 

Введениев социологию. 

Социологиявсистемесоциально-гуманитарногознания,еёструктура 

ифункции.Этапыиосновныенаправленияразвитиясоциологии.Структурный и 

функциональный анализ общества в социологии. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные субъекты и их 

многообразие. Социальные общности и группы. Виды социальных групп. 

Этническиеобщности.Этнокультурныеценностиитрадиции.Нация как этническая и 

гражданская общность. Этнические отношения. Этническое многообразие современного 

мира. Миграционные процессы в современном мире. Конституционныеосновы национальной 

политики в Российской Федерации. 

Молодёжь как социальная группа, её социальные и социально-психологические 

характеристики. Особенности молодёжной субкультуры. Проблемы молодёжи всовременной 

России. Государственная молодёжная политика Российской Федерации. 

Институты социальной стратификации. Социальная структура 

и стратификация. Социальное неравенство. Критерии социальной стратификации. 

Стратификация 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. 

Образованиекаксоциальныйинститут.Функцииобразования.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. 

Религиякаксоциальныйинститут.Рольрелигиивжизниобществаичеловека. 
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Мировыеинациональныерелигии.Религиозныеобъединенияиорганизациив 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 

формы и проявления. Конформизм и девиантное поведение: последствия для общества. 

Особенности профессиональной деятельности социолога. Социологическое 

образование. 

Введениев политологию. 

Политологиявсистемеобщественныхнаук,еёструктура,функциии 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. Государственнотерриториальное устройство. Политический режим.Типы 

политических режимов. Демократия, её основные ценности и признаки. Проблемы 

современной демократии. 

Институтыгосударственнойвласти.Институтглавыгосударства. 

Институт законодательной власти. Делегирование властных полномочий. 

Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России. Местное 

самоуправление в Российской Федерации. 

Институтисполнительнойвласти. 

Институтысудопроизводстваиохраныправопорядка. 

Институт государственного управления. Основные функциии направления политики 

государства. Понятие бюрократии. Особенности государственной службы. 



557 
 

Институты представительства социальных интересов. Гражданское общество. 

Взаимодействиеинститутовгражданскогообществаипубличнойвласти. 

Выборы в демократическом обществе. Институт всеобщего избирательного права. 

Избирательный процесс и избирательные системы. Избирательная система Российской 

Федерации. Избирательная кампания. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Институтполитическихпартийиобщественныхорганизаций.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). 

Политическаяэлита.Типологияэлит,особенностиихформированияв современной 

России. Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Имидж политического 

лидера. 

Понятие, структура, функции и типы политической культуры. Политические 

идеологии. Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе. 

Политическая социализация и политическое поведение личности. Политическая 

психология и политическое сознание. Типы политического поведения, политический выбор. 

Политическое участие. 

Политический процесс и его основные характеристики. Виды политических 

процессов.ОсобенностиполитическогопроцессавсовременнойРоссии.Место 

ирольсредствмассовойинформациивполитическомпроцессе.Интернет в политической 

коммуникации. 

Современный этап политического развития России. Особенности профессиональной 

деятельности политолога. 

Политологическоеобразование. 

Введение в правоведение. 

Юридическаянаука.Этапыиосновныенаправленияразвитияюридическойнауки. 

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. 

Правотворчествоизаконотворчество.Законодательныйпроцесс. 

Системаправа.Отраслиправа.Частноеипубличное,материальное и процессуальное, 

национальное и международное право. 

Правосознание,правоваякультура,правовоевоспитание. 
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Понятие и признаки правоотношений. Субъекты правоотношений, их виды. 

Правоспособность 

и дееспособность. Реализация и применение права, правоприменительные акты. Толкование 

права. 

Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений, состав 

правонарушения. Законность и правопорядок, их гарантии. Понятие и виды юридической 

ответственности. 

КонституционноеправоРоссии,егоисточники.КонституцияРоссийскойФедерации. 

ОсновыконституционногострояРоссийскойФедерации. 

Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Гражданство как 

политикоправовой институт. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, 

основания приобретения. Гарантии и защита прав человека. Права ребёнка.Уполномоченный 

по правам человека в Российской Федерации. Уполномоченный по правам ребёнка при 

Президенте Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Воинская 

обязанность и альтернативная гражданская служба. 

Россия – федеративное государство. Конституционноправовой статус субъектов 

Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус федеральных органов власти в Российской 

Федерации. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами публичной 

власти в Российской Федерации. Президент Российской Федерации: порядок избрания, 

полномочия и функции. 

Федеральное собрание – парламент Российской Федерации, порядок формирования и 

функции. Правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной 

власти: структура, полномочия и функции. Судебная система Российской Федерации, её 

структура, конституционные принципы правосудия. Конституционное судопроизводство. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Конституционные основыдеятельности 

правоохранительных органов Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: система, порядок 

формирования и функции. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в 

России. 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданскоправовые 

отношения: понятие и виды. Субъекты гражданского права. Физические и юридическиелица. 

Правоспособность и дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних. Правомочия 

собственника, формы собственности. Обязательственное право. Сделки. 

Гражданскоправовойдоговор.Порядокзаключениядоговора:офертаиакцепт. 
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Наследование как социально-правовой институт. Основания наследования (завещание, 

наследственный договор, наследование по закону). Права на результаты интеллектуальной 

деятельности. Защита гражданских прав. Защита прав потребителей. Гражданскоправовая 

ответственность. 

Семейное право. Источники семейного права. Семья и 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. Социальноепартнёрство всфере труда. Порядок приёманаработу. 

Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора. Виды рабочего времени. 

Времяотдыха.Заработнаяплата.Трудовойраспорядокидисциплинатруда.Дисциплинарная 

ответственность. Охрана труда. Виды трудовых споров. Особенности правового 

регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации. 

Образовательное право в российской правовой системе. Образовательные 

правоотношения. Права и обязанности участников образовательного процесса. Общие 

требования к организации приёма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования. 

Административное право, его источники. Субъекты административного права. 

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 налоговыхправоотношений. 

Права и обязанности налогоплательщика. Налоговые правонарушения. Ответственность за 

уклонение от уплаты налогов. 

Уголовное право, его принципы. Понятие преступления, состав преступления. Виды 

преступлений. Уголовная ответственность, виды наказаний в уголовном праве. Уголовная 

ответственность за коррупционные преступления. Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
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Гражданскоепроцессуальноеправо.Принципыгражданскогосудопроизводства. 

Участникигражданскогопроцесса.Стадиигражданскогопроцесса. 

Арбитражныйпроцесс.Административныйпроцесс. 

Уголовноепроцессуальноеправо.Принципыуголовногосудопроизводства.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. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпообществознанию 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, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

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; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детскоюношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии 

с их функциями и назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 
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сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своемународу,чувстваответственностипередРодиной,гордости засвой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлоеи настоящеемногонационального народа России; 

ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своегои других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного 

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремлениепроявлятькачестватворческойличности; 

5) физическоговоспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическомуи психическому здоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,умениесовершатьосознанн

ый выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 
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мотивациякэффективномутрудуипостоянномупрофессиональномуросту, к учёту 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированностьэкологическойкультуры,пониманиевлияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды,осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планированиеиосуществлениедействий в окружающей среденаосновезнанияцелей 

устойчивого развития человечества, активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующего современномууровнюразвития 

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; 

языковоеиречевоеразвитиечеловека,включаяпониманиеязыкасоциально-

экономической и политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

мотивациякпознаниюитворчеству,обучениюисамообучениюна 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; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцели 
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и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

готовностьиспособностьовладеватьновымисоциальнымипрактиками,осваивать 

типичныесоциальныероли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношения 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; 

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; 

координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении учебнопознавательных, жизненных 

проблем, при выполнении социальных проектов. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

развивать навыки учебноисследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; проявлять способность и готовность 
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к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания, включая специфические методы 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; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлятьпричинноследственныесвязисоциальныхявленийипроцессов 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; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных 

объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретённый опыт; 

уметьпереноситьзнанияобобщественныхобъектах,явленияхипроцессах в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплекса социальных 

наук, учебных и внеучебных источников информации; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать 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; 

создаватьтекстывразличныхформатахсучётомназначенияинформациии целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, включая 

статистические данные, графики, таблицы; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления,втомчислеполученнойизинтернет-источников,еёсоответствиеправовыми 

моральноэтическим нормам; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий 
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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 следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферах жизни; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков, 

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 языковыхсредств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и вжизненных 

ситуациях, включая область профессионального самоопределения; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и 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; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

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 

координироватьдействияпоеёдостижению:составлятьпландействий,распределятьролисучёто

ммнений 
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участников,обсуждатьрезультатысовместнойработы; 

оцениватькачествосвоеговкладаикаждого участникакомандывобщийрезультатпо 

разработанным критериям; 

предлагать новые учебноисследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с 

позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

У обучающегося будут сформированы следующие 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; 

уметьоцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоихснижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

учитыватьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругого человека. 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию. 

Кконцу10классаобучающийся 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 

сприродой,единствоимногообразиевобщественномразвитии,факторы и механизмы 

социальной динамики, роль человека как субъекта общественных отношений, 

видыиформыпознавательнойдеятельности;общественнаяприродаличности,рольобщения и 

средств коммуникацииформировании 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 

ипоказателиэкономическогороста,экономическиециклы,рыночноеценообразование, 
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экономическое содержание собственности, финансовая система и финансовая политика 

государства; 

владетьзнаниямиобобществекаксистемесоциальныхинститутов, о ценностно-

нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных 

институтов, их взаимосвязи и взаимовлиянии, изменении их состава и функцийв 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 созданииииспользовании сбережений, инвестиций, 

способахбезопасногоиспользованияфинансовыхуслуг,выборебудущей 

профессиональнотрудовой 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 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 ифакторные 

доходы; 

уметьсоотноситьразличныетеоретическиеподходы,делатьвыводыиобосновыватьихнат

еоретическомифактическоэмпирическомуровняхпри 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 

вмалыхгруппах,влияниягруппнаповедениелюдей,особенностейобщения 
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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 научнопублицистического характера, ранжировать источники 

социальной информации по целям распространения, жанрам с позиций достоверности 

сведений,проводитьсопоройнаполученныеизразличныхисточниковзнания 

учебноисследовательскую и проектную работу 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 

презентациирезультатов учебно-исследовательскойипроектнойдеятельностинапубличных 

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,модельнымиситуациями,теоретическимиположениямиразделов 

«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 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 напримерах материаларазделов «Основы философии», «Основы 
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социальнойпсихологии»,«Основыэкономическойнауки»; 

проявлятьумения,необходимыедляуспешногопродолженияобразования в высшей 

школе 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. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпообществознанию. 

Кконцу11классаобучающийся 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, статусноролевая теория личности, семья и её 

социальная поддержка, нация как этническая и гражданская общность, девиантноеповедение 

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; 

владетьзнаниямиобобществекаксистемесоциальныхинститутов, о ценностно-

нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных 

институтов,включаясемью,образование,религию,институтывсферемассовых 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 

иохраныправопорядка,государственногоуправления,институтывсеобщегоизбирательного 

права, политических партий и общественных организаций, представительства социальных 

интересов, в том числе об институте Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации,институтыправа,включаянепосредственноправокаксоциальныйинститут, 
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институты гражданства, брака, материнства, отцовства и детства, наследования; о 

взаимосвязи 

ивзаимовлиянииразличныхсоциальныхинститутов,обизмененииихсостава 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, структурнофункциональный анализ, системный, 

институциональный, социальнопсихологический подход; правоведения, такие как 

формально-юридический, сравнительноправовой 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; 

уметьсоотноситьразличныетеоретическиеподходы,делатьвыводыиобосновыватьихнат

еоретическомифактическоэмпирическомуровняхпри анализе социальных явлений, вести 

дискуссию, в том числе при рассмотрении миграционных процессов и их особенностей, 

проблемы социального неравенства, путей сохранения традиционных семейных ценностей, 

способов разрешения социальных конфликтов, причин отклоняющегося поведения, 

деятельность политических институтов, роль политических партий и общественных 

организаций в современном обществе, роль 

средствмассовойинформациивформированииполитическойкультурыличности, 
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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 опорой на 

полученныеизразличныхисточниковзнанияучебноисследовательскую, 

проектноисследовательскую 

и другую творческую работу 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 учебноисследовательской и проектной 

деятельности на публичных мероприятиях; 

уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт 

самопознания и самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, выполнения 

социальных ролей, использовать его при решении познавательных задач и разрешении 

жизненных проблем, в том числе связанных с изучением социальных групп, социального 

взаимодействия, деятельности социальных институтов (семья, образование, средства 

массовой информации, религия), 

сдеятельностьюразличныхполитических институтов современногообщества,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», включаяположения 

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 политическоесознание, 

озащитеправ человека, сделках, обязательствах, основаниях наследования, правах 
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нарезультатыинтеллектуальнойдеятельности,особенностяхправовогорегулированиятруда 

несовершеннолетних в Российской Федерации, о причинах преступности, необходимой 

обороне и крайней необходимости, стадиях гражданского и уголовного процесса, развитии 

правовой культуры; 

проявлять готовностьпродуктивновзаимодействовать ссоциальнымиинститутами 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»; 

проявлятьумения,необходимыедляуспешногопродолженияобразования в высшей 

школе по направлениям социальногуманитарной 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 социальногуманитарной 

подготовкой и особенностями профессиональной деятельности социолога, политолога, 

юриста. 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯРАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ 

«ГЕОГРАФИЯ»(БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ). 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная 

область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по 

географии, география) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по географии. 

Пояснительнаязаписка. 

ПрограммапогеографиисоставленанаосноветребованийкрезультатамосвоенияООПСО

О,представленныхвФГОССОО,атакже на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной 

в федеральной программе воспитания и подлежит непосредственномуприменению при 

реализации обязательной части образовательной программы основного общего образования. 

ПрограммапогеографииотражаетосновныетребованияФГОССОО к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

Программапогеографиидаётпредставлениеоцеляхобучения,воспитанияиразвития 

обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по 

разделамитемамкурса,даётраспределениеучебныхчасовпотематическимразделамкурса 
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и последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логикиучебногопроцесса,возрастных особенностейобучающихся;определяетвозможности 

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, навыковсамостоятельной 

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. 

Восновусодержаниягеографииположеноизучениеединого и одновременно 

многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на формировании у 

обучающихся целостного представления о роли России в современноммире. Факторами, 

определяющими содержательную часть, явились интегративность, 

междисциплинарность,практикоориентированность,экологизацияигуманизациягеографии, 

что позволило более чётко представить географические реалии происходящих всовременном 

мире геополитических, межнациональных и межгосударственных, социокультурных, 

социально-экономических, геоэкологических событий и процессов. 

Изучениегеографиинаправленонадостижениеследующихцелей: 

воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения 

культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством 

ознакомления с важнейшими проблемами современности, c ролью России как составной 

части мирового сообщества; 

воспитаниеэкологическойкультурынаосновеприобретениязнанийовзаимосвязиприрод

ы,населенияихозяйстванаглобальном,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; 

развитиепознавательныхинтересов,навыковсамопознания,интеллектуальныхи 
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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 

преемственностьспрограммойпогеографиина уровнеосновногообщегообразования,втом 

числе в формировании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениягеографии,–68 часов: по одному часу 

в неделю в 10 и 11 классах. 

Содержаниеобучениягеографиив10классе. 

География как наука. 

Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. 

Традиционные и новые методы исследований в географических науках, их использование в 

разных сферах человеческой деятельности. Современные направления географических 

исследований. Источники географической информации, ГИС. Географические прогнозы как 

результат географических исследований. 

Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая 

картина мира, географическое мышление, язык географии. Их значимость для 

представителей разных профессий. 

Природопользованиеигеоэкология. 

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). 
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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», «Определениересурсообеспеченности 

стран отдельными видами природных ресурсов». 

Современнаяполитическаякарта. 

Политическаягеографияигеополитика.Политическаякартамира 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. 

Населениемира. 

Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и динамика 

её изменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах с различным 

уровнем социально-экономического развития (демографический взрыв, демографический 

кризис, старение населения). Демографическая политика и её направления в странах 

различных типов воспроизводства населения. Теория демографического перехода. 

Практическиеработы: «Определениеи сравнениетемпов 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 
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ицивилизацииВостока. 

Практические работы: «Сравнение половой и возрастной структуры в странах 

различныхтиповвоспроизводстванаселениянаосновеанализаполовозрастныхпирамид», 

«Прогнозированиеизмененийвозрастнойструктурыотдельныхстран 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 

развитиякакинтегральныйпоказательсравнениякачестважизнинаселенияразличныхстран и 

регионов мира. 

Практическая работа «Объяснение различий в показателях качества жизни населенияв 

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 
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вглобализациимировой экономики. 

Географияглавныхотраслеймирового хозяйства. 

Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов 

сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного 

газа и угля. 

Топливно-энергетическийкомплексмира:основныеэтапыразвития, 

«энергопереход». География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны- 

производители, экспортёры и импортёры нефти, природного газа и угля. Организация стран- 

экспортёровнефти.Современныетенденцииразвитияотрасли,изменяющиееёгеографию, 

«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. 

Металлургиямира.Географическиеособенностисырьевойбазычёрнойицветнойметаллу

ргии.Ведущиестраны-

производителииэкспортёрыстали,медииалюминия.Современныетенденцииразвитияотрасли.

Влияниеметаллургии 

наокружающуюсреду.МестоРоссиивмировомпроизводствеиэкспортецветных и чёрных 

металлов. 

Машиностроительныйкомплексмира.Ведущиестраны-производители и экспортёры 

продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. 

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущиестраны-

производители и экспортёры минеральных удобрений и продукции химии органического 

синтеза. Ведущие страны-производители деловой древесины и продукции целлюлозно-

бумажной промышленности. Влияние химической и лесной промышленностина 

окружающую среду. 

Практическаяработа. «Представлениеввидедиаграммданных одинамикеизменения 

объёмов и структуры производства электроэнергии в мире». 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными 

ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли. 

Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География производства основных 

продовольственных культур. Ведущие экспортёры и импортёры. Роль России как одного из 

главных экспортёров зерновых культур. 

Животноводство.Ведущиеэкспортёрыиимпортёрыпродукцииживотноводства. 

Рыболовствоиаквакультура:географическиеособенности. 
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Влияниесельскогохозяйстваиотдельныхегоотраслейнаокружающуюсреду. 

Практическая работа «Определение направления грузопотоков продовольствия на 

основе анализа статистических материалов и создание карты «Основные экспортёры и 

импортёры продовольствия». 

Сферауслуг.Мировойтранспорт.Основныемеждународныемагистрали и транспортные 

узлы. Мировая система НИОКР. Международные экономическиеотношения: основные 

формы и факторы, влияющие на их развитие. Мировая торговля и туризм. 

Содержаниеобучениягеографиив11классе. 

Регионы и страны. 

Регионымира.ЗарубежнаяЕвропа. 

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 и 

сельскохозяйственной специализации Китая и Индии на основании анализа данных об 

экспорте основных видов продукции». 

Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общаяэкономико-

географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современныепроблемы (на 

примере США, Канады, Мексики, Бразилии). 

Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной структуры 

хозяйства Канады и Бразилии на основе анализа географических карт». 

Африка:состав(субрегионы:СевернаяАфрика,ЗападнаяАфрика,Центральная 
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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 географическогоположения. 

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. 

Практическаяработа «Изменениенаправлениямеждународныхэкономическихсвязей 

России в новых экономических условиях». 

Глобальныепроблемы человечества. 

Группыглобальныхпроблем:геополитические,экологические,демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста 

глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально- 

экономического развития между развитыми и развивающимися странами и причина её 

возникновения. 

Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические 

проблемы 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. 

Возможныепутирешенияглобальныхпроблем.Необходимостьпереоценки 
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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». 

Планируемыерезультатыосвоениягеографии. 

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) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии 

с их функциями и назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своемународу,чувстваответственностипередРодиной,гордости за свой край, свою Родину, 

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

ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; 

идейнаяубеждённость,готовностькслужениюизащитеОтечества,ответственность 
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заего судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

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) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикуприродныхиисторико-культурных 

объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, 

труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своегои 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённостьвзначимостидляличностииобществаотечественногои мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

5) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвития 

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: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,втомчислебезопасного 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 

физическомуи психическому здоровью; 
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7) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области 

географическихнаук,умениесовершатьосознанныйвыборбудущейпрофессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

8) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем и географических особенностей их 

проявления; 

планированиеиосуществлениедействий в окружающей среденаосновезнанияцелей 

устойчивого развития человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращатьих; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности. 

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные учебные познавательные действия, 

универсальные учебные коммуникативные действия, универсальные учебные регулятивные 

действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть универсальных учебных познавательных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть 

решены с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

географических объектов, процессов и явлений и обобщения; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

разрабатыватьпланрешениягеографическойзадачисучётоманализаимеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

с учётом предложенной географической задачи; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям; 
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координироватьивыполнятьработуприрешениигеографическихзадач 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 

игеоэкологическихобъектов,процессовиявлений; 

владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его 

интерпретации,преобразованиюи применениювразличных учебных ситуациях,втомчисле при 

создании учебных и социальных проектов; 

владетьнаучнойтерминологией,ключевымипонятиямииметодами; 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлятьпричинно-следственныесвязииактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезу 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; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать 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; 

выбиратьоптимальнуюформупредставленияивизуализацииинформации с учётом её 

назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); 

оцениватьдостоверностьинформации; 
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использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий (в том числе 

и ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

ссоблюдениемтребованийэргономики,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 

ниверсальных учебных коммуникативных действий: 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия; 

аргументированновестидиалог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации; 

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: 

использоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оцениватькачествосвоеговкладаикаждого участникакомандывобщийрезультатпо 

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; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновым ситуациям; 

расширятьрамки учебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность 
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зарешение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

способствоватьформированию ипроявлениюширокой эрудиции в разныхобластях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтролякакчасти универсальных 

учебных регулятивных действий: 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьсоответствиерезультатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

оцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоихснижению; 

использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения; 

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; 

приниматьответственностьзасвоеповедение,способностьадаптироваться 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; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

У обучающегосябудут сформированыследующие уменияпринятиясебяи других как 

части универсальных учебных регулятивных действий: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиисвоёповедение; 

приниматьмотивыиаргументыдругих прианализерезультатовдеятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругого человека. 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне кконцу 

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; 
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2) освоениеиприменениезнанийоразмещенииосновныхгеографическихобъектови 

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; 

приводитьпримерынаиболеекрупныхстранпочисленностинаселения и площади 

территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными 

формами правления и государственного устройства, стран-лидеров по 

производствуосновных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных 

международных магистралей и транспортныхузлов,стран-лидеровпозапасамминеральных, 

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,демографическийвзрывидемографический 

кризис и распознавать их проявления в повседневной жизни; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определенияи 

сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том числе: 

для определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объёмыВВП, 

промышленного, сельскохозяйственного производства и другие) и важнейшихотраслей

 хозяйства 

вотдельных странах,сравненияпоказателей,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 
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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, 

развитиемотраслей мирового хозяйстваи особенностями их влияниянаокружающую среду; 

формулировать и (или) обосновывать  выводы  на основе  использования 

географическихзнаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий: применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, 

политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, 

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, 

транснациональныекорпорации(ТНК),«сланцеваяреволюция»,«водороднаяэнергетика», 

«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 отдельнымигеографическими 

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 

географическойинформациидляполученияновыхзнанийоприродных исоциально-

экономическихпроцессахиявлениях,выявлениязакономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы, адекватные решаемым задачам; 

сопоставлятьианализироватьгеографическиекартыразличнойтематики 

идругиеисточникигеографическойинформациидлявыявлениязакономерностей 
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социально-экономических,природныхиэкологическихпроцессовиявлений; 

определятьисравниватьпогеографическимкартамразличногосодержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные 

показатели,характеризующиеизученныегеографическиеобъекты,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 интерпретацииинформации 

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) сформированностьуменийприменятьгеографическиезнания 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; 
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9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: 

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и 

явления,втомчислеоцениватьприродно-ресурсныйкапиталоднойизстран с использованием 

источников географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, 

тенденции развития основных отраслей мирового хозяйства иизменения 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: различияв 

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. 

132.5.4.Предметные результаты освоения программы по географии на базовомуровне 

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) освоениеиприменениезнанийоразмещенииосновныхгеографическихобъектови 

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, 

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; 

использоватьзнанияобосновныхгеографическихзакономерностях 

дляопределениягеографическихфакторовмеждународнойхозяйственнойспециализации 
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изученныхстран;сравнениярегионовмираиизученныхстран поуровнюсоциально-

экономическогоразвития,специализацииразличныхстран и по их месту в МГРТ; для 

классификации стран отдельных регионов мира, в том числе по 

особенностямгеографическогоположения,формеправленияигосударственного 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, старениенаселения, составнаселения, структуранаселения, 

экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, 

плотность населения, миграции населения, расселение населения, демографическаяполитика, 

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 

территориальнаяструктурамировогохозяйства,транснациональныекорпорации(ТНК), 

«сланцевая революция», водородная энергетика, «зелёная энергетика», органическоесельское

 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 отдельнымигеографическими 

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) сформированностьуменийнаходитьииспользоватьразличныеисточники 
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географическойинформациидляполученияновыхзнанийоприродных исоциально-

экономическихпроцессахиявлениях,выявлениязакономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлятьианализироватьгеографическиекартыразличнойтематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностейсоциально-

экономических,природныхиэкологическихпроцессовиявлений на территории регионов мира 

и отдельных стран; 

определятьисравниватьпогеографическимкартамразногосодержания 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; 

определятьинаходитьвкомплексеисточниковнедостоверную 

ипротиворечивуюгеографическуюинформациюорегионахмираистранах 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 

дляизучениярегионовмираистран(втомчислеиРоссии), 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 иинтерпретации информации 

из различных источников; 

критическиоцениватьиинтерпретироватьинформацию,получаемую из различных 

источников; 

использовать различные источники географической информации для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированностьуменийприменятьгеографическиезнаниядляобъясненияизученн

ыхсоциально-экономическихигеоэкологическихявлений 
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и процессов в странах мира: объяснять географические особенности стран с разным уровнем 

социально-экономическогоразвития,втомчисле объяснятьразличиев 

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 

веёформировании;особенностипроявленияглобальныхпроблемчеловечества 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,страниРоссии;влияниемеждународныхмиграцийна 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 иРоссии; 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. 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯРАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ 

«ГЕОГРАФИЯ»(УГЛУБЛЁННЫЙУРОВЕНЬ). 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» (углублённый 

уровень) (предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – 

программа по географии, география) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по географии. 

Пояснительнаязаписка. 

Федеральная рабочая программа на углублённом уровне по географии нацелена на 

достижение обучающимися предметных результатов освоения основной образовательной 

программы по географии на углублённом уровне в соответствии с ФГОС СОО. Программа 

включаеттребования кличностным,метапредметными предметнымрезультатам освоения 
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образовательных программ и разработана с учётом Концепции развития географического 

образования, принятой на Всероссийском съезде учителей географии и утверждённой 

решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г. 

Программа включает предметные требования на углублённом уровне, которые 

отражают в том числе и требования, предъявляемые обучающимся в географии в средней 

школе на базовом уровне. 

Согласно своему назначению, федеральная рабочая программа даёт представление о 

целяхобучения,воспитанияиразвитияобучающихсясредствамиучебногопредмета 

«География», личностных, метапредметных и предметных результатах обучения. В 

программе отражены содержание, объём и порядок изучения курса географии на 

углублённом уровне с целью профессионального самоопределения. 

При сохранении нацеленности программы на формирование базовых теоретических 

знаний географических наук особое внимание уделено совершенствованию навыков 

самостоятельной познавательной деятельности с использованием различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов геоинформационных систем. Программа 

даётвозможностьдальнейшегоформированияуобучающихсяфункциональнойграмотности 

— способности использовать получаемые знания для решения жизненных проблем в 

различных сферах человеческой деятельности, в общении и социальных отношениях. 

В федеральной рабочей программе углублённого уровня географии обеспечивается 

преемственность программы основного общего образования, в том числе в формировании 

основных видов учебной деятельности. Обучающиеся получают возможность углубить 

знания основ географических наук, приобретённые при изучении географии в основной 

школе: знания о природе Земли, которые будут способствовать развитию представлений о 

целостности географического пространства как иерархии взаимосвязанных природно- 

общественных территориальных систем; освоить необходимые в современном мире знания 

экономической и социальной географии мира и сформировать умения их применять, а также 

овладеть методами географических исследований, использовать их длярешения практико- 

ориентированных задач. Обучающиеся получат навыки самостоятельного оцениванияуровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий, оценивания 

географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, 

социально-экономических объектов, процессов, явлений и экологических процессов. 

Содержание географического образования в средней школе должно учитывать 

факторы устойчивого развития, постиндустриализации и информатизации мировой 

экономики. 

В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды 

для жизни идеятельностичеловека иобществаспозицийвзаимозависимогоиединого мира, 
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фокусирование на формировании уобучающихся целостного представления о роли России в 

современном мире. 

Главными факторами, определяющими содержательную часть курса, явились 

интегративность и междисциплинарность системы географических наук, их экологизация, 

гуманизация и практико-ориентированность. Это позволило более чётко представить 

географические аспекты происходящих в современном мире геополитических, 

межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально-экономических, 

геоэкологических событий и процессов, возможность дальнейшей специализации 

обучающихся в области географических наук. 

Содержание программы углублённого уровня среднего общего образования по 

географии отражает взаимосвязь и взаимообусловленность природных, социально- 

экономических процессов и явлений, ориентируется на потребности с одной стороны, в 

географической грамотности населения, с другой — в подготовке будущих специалистов 

различного географического профиля. 

В программе предусмотрены актуализация и углубление знаний по географии России, 

в том числе о социально-экономических, экологических проблемах, возможных способах их 

решения, овладение новыми видами деятельности. Россия рассматривается как часть 

мирового сообщества, в контексте мировых тенденций в сравнении с другими странами и 

регионами. 

Углублённыйуровеньизученияпредметаобеспечиваетсязасчёт: 

более глубокого изучения фактологического и теоретического материала, в том числе 

закономерностей, причинно-следственных связей географических процессов и явлений, 

изучавшихся на уровне основного общего образования; 

включения нового фактологического и теоретического материала, необходимого для 

формирования более полного представления об особенностях развития современного 

мирового хозяйства и его отдельных отраслей, демографических, природных процессов и 

процессов взаимодействия природы и общества; 

повышения уровня самостоятельности обучающихся за счёт расширения набора 

факторов, которые нужно принимать во внимание при осуществлении таких видов 

деятельности, как сравнение, объяснение, оценка с разных точек зрения, принятие решений 

при реализации задач; 

включения новых активных видов деятельности, соответствующих целям изучения 

предмета «География». 

Изучение географии на углублённом уровне должно предоставить обучающимся 

возможность для продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям), 

связаннымсфизическойгеографией,общественнойгеографией,картографией,атакже 
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смежным с ними (экология, природопользование, землеустройство, геология, демография, 

урбанистика) и другим профильным специальностям. 

При изучении географии на углублённом уровне важно использование 

межпредметных связей с историей, обществознанием, физикой, химией, биологией и 

другими учебными предметами. 

Цели изучения географии на углублённом уровне на уровне среднего общего 

образования направлены на: 

1) воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения 

культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством 

ознакомлениясважнейшими проблемами современности спозицийпостиндустриализациии 

устойчивого развития, с ролью России как составной части мирового сообщества; 

2) воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях, о 

методах геоэкологического изучения географического пространства, о географических 

аспектах экологических проблем человечества и путях их решения в мире и России спозиций 

устойчивого развития общества и формирования ценностного отношения к проблемам 

взаимодействия человека и общества; 

3) формированиевзавершённомвидеосновгеографической культуры; 

4) 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 

навыков гражданского действия, самостоятельного получения новых знаний; 

5) формирование системы географических знаний и умений, необходимых для 

решения проблем различной сложности в повседневной жизни с позиций понимания 

географических аспектов достижения целей устойчивого развития; для решения 

комплексных задач, требующих учёта географической ситуации на конкретной территории, 

моделирования природных, социально-экономических и геоэкологических явлений и 

процессов с учётом пространственно-временных условий и факторов; для выявления 

географической специфики и роли России в условиях стремительного развития 

трансграничных, интеграционных процессов вмировой экономике, политике, безопасности, 

социальной и культурной жизни; 

6) развитиенавыковрешенияпрофессиональноориентированныхзадач 

дляподготовкикпродолжениюобразованияввыбраннойобласти,подведение косознанному 

выбору индивидуальной образовательной или профессиональной траекториив области 

географии. 

Реализациявпрограммеуказанныхцелейпредусматриваетповторениекурса 
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географиизакурсосновногообщегообразования. 

Изучение географии на углублённом уровне в 10—11 классах предусматривается в 

социально-экономическом профиле. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии на углубленном 

уровне, - 204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 11классе - 102 часа (3 часа в 

неделю). 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть 

использовано участниками образовательного процесса в целях формирования вариативной 

составляющей содержания конкретной рабочей программы. При этом обязательная 

(инвариантная) часть содержания предмета, установленная федеральной рабочей 

программой, должна быть сохранена полностью. 

Для реализации задач углублённого изучения географии также возможно 

использование элективных курсов, которые позволят обучающимся более глубоко 

познакомиться с выбранными разделами географических наук, проблемами, которые они 

решают в настоящее время. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» на уровне 

среднего общего образования. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

обучающимисядолжныотражатьготовностьиспособностьобучающихсяруководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций и 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности. 

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

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; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 
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умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствии с их функциями и 

назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности. 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своемународу,чувства ответственности передРодиной,гордостиза свойкрай,своюРодину, 

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

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу. 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

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) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикуприродныхиисторико-культурных 

объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, 

труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своегои 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности. 

5) физическоговоспитания: 

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; 
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активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическомуи 

психическому здоровью. 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области 

географическихнаук,умениесовершатьосознанныйвыборбудущейпрофессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсей 

жизни. 
 

 

7) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем и географических 

особенностей их проявления; 

планированиеиосуществлениедействий в окружающей среденаосновезнанияцелей 

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, предотвращатьих; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности. 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвития 

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. 

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. 
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У обучающегося будутсформированы следующие базовые логические действия как 

часть универсальных учебных познавательных действий: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблемы,которыемогутбыть решены 

с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификации 

географических объектов, процессов, явлений и обобщения; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

разрабатыватьпланрешениягеографическойзадачисучётоманализаимеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявленияхс учётомпредложенной 

географической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

координироватьивыполнятьработуприрешениигеографическихзадачв условиях 

реального,виртуальногоикомбинированноговзаимодействия; 

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; 

владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его 

интерпретации,преобразованиюи применениювразличных учебных ситуациях,втомчисле при 

создании учебных и социальных проектов; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиямии 

методами; 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлятьпричинно-следственныесвязииактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезу 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; 

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобласти 
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жизнедеятельности; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать с информацией как 

часть универсальных учебных познавательных действий: 

выбирать и использовать различные источники географической информации, 

необходимые для изучения геосистем и поиска путей решения проблем, для анализа, 

систематизации и интерпретации информации различных видов и форм представления, для 

выявления аргументов, подтверждающих или опровергающих одну и ту же идею; 

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётомеё 

назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и т. д.); 

оцениватьдостоверностьинформации; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том 

числе и геоинформационных систем (далее - ГИС)) прирешении 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, обеспечения 

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 

географическимвопросамс 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); 

выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучётомобщихинтересови 
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возможностейкаждогочленаколлектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оцениватькачествосвоеговкладаикаждого участникакомандывобщийрезультатпо 

разработанным критериям; 

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

практической значимости. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть 

универсальных учебных регулятивных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновым ситуациям; 

расширятьрамки учебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствоватьформированию ипроявлениюширокой эрудиции в разныхобластях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтролякакчасть универсальных 

учебных регулятивных действий: 

даватьоценкуновым ситуациям; 

оцениватьсоответствиерезультатовцелям,вноситькоррективывдеятельность; 

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 для их снижения; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

Уобучающегосябудетразвиватьсяэмоциональныйинтеллект,предполагающий 

сформированность: 

самосознания,включающегоспособностьпониматьсвоёэмоциональноесостояние, 

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

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

засвоёповедение,способностьадаптироватьсякэмоциональнымизменениямипроявлять 
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гибкость,бытьоткрытымновому; 

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 обучающегосябудут сформированыследующие уменияпринятиясебя и других как 

часть универсальных учебных регулятивных действий: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткии достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругого человека. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографии(углублённыйуровень). 

Кконцуобученияв10классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультаты по 

отдельным темам программы погеографии (углубленный уровень): 

1) пониманиеролииместакомплексагеографическихнауквсистеменаучных дисциплин 

и в решении современных научных и практических задач: 

приводить примеры, подтверждающие значимую роль географических наук 

в достижении целей устойчивого развития; 

проявления глобальных проблем, врешении которых принимает участие современная 

географическая наука на региональном уровне, встранах мира, в том числе и России; 

приводить примеры географических прогнозов изменений геосистем разного ранга; 

определятьзадачи,возникающиеприрешениисредствамигеографическихнаук 

глобальныхпроблем,проявляющихсянаразличных уровнях; 

оценивать возможности и роль географии врешении задач по достижению целей 

устойчивого развития. 

2) освоение и применение системы знаний для вычленения и оценивания 

географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, 

социально-экономических процессов и явлений; 

описывать положение и взаиморасположение географических объектов 

в пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства; 

называтьцелиустойчивогоразвития; 

сравниватьособенностикомпонентовприроды,свойствприродныхпроцессови явлений в 

пределах различных территорий и акваторий мира и России; 
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классифицироватьстихийныеприродныеявления; 

извлекать и оценивать географическую информацию, представленную в различных 

источниках, необходимую для подтверждения тех или иных тезисов; 

определять географические факторы, влияющие на сущность и динамику важнейших 

природных процессов, втом числе процессов рельефообразования, формирования и 

изменения климата, изменения уровня Мирового океана, почвообразования, формирования 

зональных и азональных природных комплексов; 

освоение и применение системы знаний для выделения и оценивания географических 

факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, социально- 

экономических объектов, процессов, явлений и экологических процессов: 

описыватьположениеивзаиморасположениегеографическихобъектовв пространстве, 

ареалы распространения основных религий; 

особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства на разных 

этапах его развития; 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства изученных стран; 

называтьсоставныеэлементымировогохозяйства,страны-лидерыпочисленности 

населения, по производству основных видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, состав важнейших отраслевых и региональных интеграционных группировок, 

секторы мирового хозяйства, сегменты мирового рынка; 

классифицировать ландшафты по заданным основаниям, стихийные природные 

явления; 

вычленять и оценивать географическую информацию, представленную вразличных 

источниках, необходимую для подтверждения тех или иных тезисов; 

вычленять географические факторы, определяющие сущность и динамикуважнейших 

природных, социально-экономических объектов, процессов и явлений и экологических 

процессов, в том числе устанавливать взаимосвязи между значениями показателей 

рождаемости, смертности, средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной 

структурой населения, показателями суммарного коэффициента рождаемости и типами 

воспроизводства населения отдельных стран, особенностями хозяйства отдельных стран и 

регионов мира и России, факторами производства; 

сравнивать структуру экономики стран с различным уровнем социально- 

экономического развития, географические аспекты и тенденции развития социально- 

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

объяснятьраспространениегеографическихобъектов,процессовиявлений: 

географические особенности территориальной структуры хозяйства отдельных стран, 

в том числе и России; 
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причины этноконфессиональных конфликтов, особенности демографической 

ситуации в России и странах мира; 

различиявтемпахиуровнеурбанизациивстранахразныхтиповсоциально- экономического 

развития; 

различиявуровнеикачествежизнинаселениявотдельныхрегионахи странахмира; направления 

международных миграций; 

особенностидемографическойполитикивРоссииистранахмира; 

особенности размещения населения отдельных стран; 

международнуюхозяйственнуюспециализациюстран; 

называть составные элементы мирового хозяйства, страны-лидеры почисленности 

населения, по производству основных видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, состав важнейших отраслевых и региональных интеграционных группировок; 

трисекторамировогохозяйства; 

сегменты мирового рынка; 

классифицироватьландшафтыпозаданнымоснованиям; 

стихийные природные явления; 

вычленятьиоцениватьгеографическуюинформацию,представленнуюв различных источниках, 

необходимую для подтверждения тех или иных тезисов; 

оцениватьгеографическиефакторы,определяющиемеждународнуюспециализацию 

стран; 

природно-ресурсныйкапиталкакфактор,влияющийнаразвитиеотдельныхотраслей 

промышленности и сельского хозяйства, международные миграции как фактор, влияющийна 

демографическую и социально-экономическую ситуацию в отдельных странах, с 

использованием различных источников географической информации; 

изменения направления международных экономических связей России в новых 

геополитических условиях; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определенияи 

сравнения свойств изученных географических объектов, явлений и процессов, в том числе 

знания о широтной зональности, свойств вод Мирового океана, вод суши, показателей 

гидроэнергетического потенциала рек; 

оценивать роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и 

сырьевых ресурсов в мировой экономике, в производстве других важнейших видов 

промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

использовать знания об истории развития земной коры для установления 

последовательности важнейших событий геологической истории Земли; 

объяснятьраспространениегеографическихобъектов,процессовиявлений, 
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мерзлотных,ледниковыхформрельефавпределахразличныхтерриториймираиРоссии, особенности 

образования и распространения тропических ураганов; 

объяснятьгеографическиеособенностибиоразнообразия; 

особенностивлиянияэндогенныхиэкзогенныхрельефообразующихпроцессовна рельеф 

отдельных территорий мира; 

свойстваосновныхтипов почв; 

динамикуизмененияресурсообеспеченностистранирегионовразличнымивидами природных 

ресурсов; 

географическиеособенноститерриториальнойструктурыхозяйстваРоссии; 

размещение предприятий; 

оцениватьприродно-ресурсныйкапиталрегионовРоссиидляразвитияотдельных 

отраслей промышленности и сельского хозяйства; 

оцениватьизмененияотраслевойитерриториальнойструктурыхозяйстваРоссии; 

возможности России в развитии прогрессивных технологий; 

характеризоватьполитико-географическоеположениеРоссии; 

конкурентные преимущества экономикиРоссии. 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства 

как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем: 

использовать географические знания о природе Земли иРоссии, о населении, хозяйстве мира 

и России, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и(или) 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни, в том числе для установления 

взаимосвязей между различными элементами геосистем и их изменениями, между 

особенностями географического положения, природы, населения и хозяйства России (её 

регионов); 

характеризовать связи между нежеланием отдельных стран признавать реальность 

новой многополярной модели мироустройства и ростом глобальной и региональной 

нестабильности. 

4) владение географической терминологией и системой географических понятий: 

применятьгеографическиепонятия:устойчивоеразвитие,геоинформационные 

системы,ресурсообеспеченность,денудацияиаккумуляция, мерзлотные,ледниковыеформы 

рельефа, водный баланс территории, государственная территория и исключительная 

экономическая зона, континентальный шельф, политическая карта, государство, политико- 

географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 

государство, демографический взрыв, демографический кризис, суммарный коэффициент 

рождаемости, расширенное и суженное воспроизводство населения, демографический 

переход,старениенаселения,составнаселения,структуранаселения,экономическиактивное 
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население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, 

миграции населения, расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, 

ложная урбанизация, рурбанизация, мегалополисы, глобальные города, развитые и 

развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, мировое хозяйство, 

международная экономическая интеграция, международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда, отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», 

водородная энергетика, «зелёная энергетика», «органическое сельское хозяйство», 

транспортная система, «контейнерные мосты», информационная инфраструктура, цепочки 

добавленной стоимости, глобализация и деглобализация мировой экономики,энергетический 

переход— для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач. 

5) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, сформированность умений проводить учебные исследования, в томчисле с 

использованием моделирования и проектирования как метода познания природных, 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов: 

самостоятельновыбиратьтему; 

определятьпроблему,целиизадачинаблюденияилиисследования;формулировать 

гипотезу; 

составлятьпланнаблюденияилиисследования; 

определятьинструментарий(в томчисле инструментыгеоинформационныхсистем) для 

сбора материалов и обработки результатов наблюдения или исследования. 

6) сформированность навыков картографической интерпретации природных, 

социально-экономическихиэкологическиххарактеристикразличныхтерриторий иакваторий: 

представлять информацию о природе Земли, населении и хозяйстве мира и России в виде 

карт, картограмм, картодиаграмм. 

7) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности; 

владение навыками получения необходимой информации из различных источников и 

ориентирования внихдля критическойоценки иинтерпретацииинформации,получаемой из 

различных источников; 

работы с геоинформационными системами: определять и сравнивать по разным 

источникам информации географические аспекты и тенденции развития природных, 

социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

анализировать и интерпретировать полученные данные, критически их оценивать, 

формулировать выводы; 

оцениватьнаучностьаргументациигеографическихпрогнозов; 
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использовать геоинформационные системы как источник географической 

информации, необходимой для изучения особенностей природы Земли; 

природы,населенияихозяйстваРоссии,взаимосвязеймеждуними; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) 

информацию об особенностях природы Земли, природы, населения и хозяйства России и 

отдельных регионов; 

использовать различные источники географической информации для оценивания 

места и роли России в мире по производству важнейших видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции; 

классифицировать страны по типам воспроизводства населения, по занимаемым ими 

позициям относительно России, по уровню социально-экономического развития, по 

особенностям функциональной структуры их экономики с использованием различных 

источников географической информации; 

сравниватьстраныпоуровнюсоциально-экономическогоразвития; 

показатели, характеризующие демографическую ситуацию отдельных стран мира, 

роль отдельных отраслей в национальных экономиках, энергоёмкость валового внутреннего 

продукта (ВВП) отдельных стран мира; 

оценивать влияние международных миграций на демографическую и социально- 

экономическую ситуацию в отдельных странах и регионах России; 

условия отдельных территорий стран мира и России для размещения предприятий и 

различных производств; 

рольТНКвформированиицепочекдобавленнойстоимости; 

влияние глобализации мировой экономики на хозяйство стран разных социально- 

экономических типов; 

объяснятьособенностиотраслевойструктурыхозяйстваизученныхстран; 

использовать знания об ареалах распространения мировых религий и ихсовременных 

изменениях для формулирования выводов и заключений о различиях основных культурно- 

исторических регионов мира, международных экономических отношениях; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы) 

информацию о структуре населения, географических особенностях развития отдельных 

отраслей, размещении хозяйства изученных стран. 

8) сформированность умений проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов: оценивать современное 

состояние окружающей среды, аргументировать географические прогнозы; 

составлять прогноз изменения географической среды под воздействием природных 

факторов и деятельности человека. 
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9) применение географических знаний для самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий, в том числе на 

территории России; 

влияния последствий изменений в окружающей среде на различные сферы 

человеческойдеятельностинарегиональномуровне:сопоставлять,оценивать иаргументировать 

различные точки зрения на актуальные экологические и социально- экономические 

проблемы стран мира и России. 

10) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к 

устойчивомуразвитию территорий, готовность к самостоятельномупоискуметодов решения 

практико-ориентированных задач: 

называтьцелиустойчивогоразвития; 

приводить примеры изменений геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

определять проблемы взаимодействия географической среды и общества в пределах 

различных природных комплексов Земли, на территории России; 

оцениватьразличныеподходыкрешениюгеоэкологических проблем; 

интегрировать и использовать географические знания и сведения из источников 

географической информации для составления географических прогнозов изменения 

геосистем под влиянием природных и антропогенных факторов, положительных и 

отрицательных эффектов изменения климата на территории России, для решения проблем, 

имеющих географические аспекты, и длярешения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач. 

133.3.3.2. К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы погеографии (углубленный 

уровень): 

1) понимание роли и места комплекса географических наук в системе научных 

дисциплин и в решении современных научных и практических задач: 

определять аспекты глобальных проблем на региональном и локальном уровнях, 

которые могут быть решены средствами географических наук; 

оценивать возможности и роль географии в решении проблем на примере отдельных 

стран и регионов мира. 

2) освоение и применение системы знаний для вычленения и оценивания 

географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, 

социально-экономических объектов, процессов, явлений: 

описыватьположениеивзаиморасположениегеографическихрегионовистранв 



609 
 

географическом пространстве, ареалы распространения основных религий на территории 

стран и регионов мира, особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

отдельных стран мира и России, природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства 

изученных стран; 

называтьстраны-лидерывизучаемыхрегионахпочисленностинаселения, 

попроизводству основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, состав 

важнейших отраслевых и региональных интеграционных группировок; 

классифицировать различные природные и социально-экономические объекты и 

явления по заданным критериям; 

выделять и оценивать географическую информацию, представленную в различных 

источниках, необходимую для подтверждения тех или иных тезисов; 

определять географические факторы, влияющие на сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических объектов, процессов и явлений на территории 

отдельных стран и регионов мира; 

сравнивать структуру экономики стран с различным уровнем социально- 

экономического развития в регионах мира, географические аспекты и тенденции развития 

социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

объяснять распространение географических объектов, процессов и явлений: 

географические особенности территориальной структуры хозяйства отдельных стран и 

регионов мира; 

причины этноконфессиональных конфликтов, особенности демографическойситуации 

в отдельных странах и регионах мира; 

различиявтемпахиуровнеурбанизациивстранахизучаемых регионов; 

различиявуровнеикачествежизнинаселениявотдельныхрегионахи странахмира; 

направления международных миграций; 

особенностидемографическойполитикивизученныхстранахивРоссии; 

особенностиразмещениянаселенияотдельныхстран;международнуюхозяйственную 

специализацию изученных стран; 

оцениватьгеографическиефакторы,определяющиемеждународнуюспециализацию 

стран; 

оценивать природно-ресурсный капитал как фактор, влияющий на развитие 

отдельных отраслей промышленности и сельского хозяйства, международные миграции как 

фактор, влияющий на демографическую и социально-экономическую ситуацию в отдельных 

странах, с использованием различных источников географической информации. 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства 

как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем: 
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использовать географические знания о хозяйстве и населении мира и России, об 

особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или)практико- 

ориентированных задач в контексте реальной жизни, в том числе для установления 

взаимосвязей между особенностями географического положения и особенностями природы, 

населения и хозяйства отдельных стран; 

выделения факторов, определяющих географическое проявление глобальных проблем 

человечества на региональном и локальном уровнях; 

составлениясравнительныхгеографическиххарактеристикрегионовистранмира; 

классификации стран по заданным основаниям; 

характеристикитенденцийразвитияосновныхотраслеймировогохозяйстваи изменения 

его отраслевой и территориальной структуры в странах мира; 

объяснениямеждународнойхозяйственнойспециализацииизученныхстран; 

места России в международном географическом разделении труда; 

особенностей проявления глобальных проблем на региональном уровне, вотдельных 

изученных странах; взаимосвязанности глобальных проблем человечества. 

4) владение географической терминологией и системой географических понятий: 

применятьгеографическиепонятия:суммарныйкоэффициентрождаемости, 

расширенное и суженное воспроизводство населения, старение населения, состав населения, 

структура населения, экономически активное население, индекс человеческого развития 

(ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение населения, 

демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы,глобальные 

города, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, 

ресурсообеспеченность, международная хозяйственная специализация, международное 

географическое разделение труда, отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), транспортная система, информационная 

инфраструктура, цепочки добавленной стоимости, глобализация и деглобализация мировой 

экономики, энергетический переход — для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач. 

5) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, сформированность умений проводить учебные исследования, в томчисле с 

использованием моделирования и проектирования как метода познания природных, 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов: 

самостоятельновыбиратьтему; 

определятьпроблему,целиизадачинаблюденияилиисследования; 

формулировать гипотезу; 

составлятьпланнаблюденияилиисследования; 
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определять инструментарий (в том числе инструменты геоинформационной системы) 

для сбора материалов и обработки результатов наблюдения или исследования. 

6) сформированность навыков картографической интерпретации природных, 

социально-экономическихиэкологическиххарактеристикразличныхтерриторий и акваторий: 

представлятьинформациюочисленности,составеиструктуренаселения,оботраслевойстр

уктуреиразмещениихозяйстваотдельныхстран,регионовмира,ораспространении различных 

стихийных бедствий, о последствиях глобального изменения климата, опустынивания 

территории в виде карт, картограмм, картодиаграмм. 

7) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности; 

владение навыками получения необходимой информации из различных источников и 

ориентирования в них, критической оценки и интерпретации информации, получаемой из 

различных источников; 

работысгеоинформационными системами: 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические аспекты 

и тенденции развития природных, социально-экономических игеоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

анализировать и интерпретировать полученные данные, критически их оценивать, 

формулировать выводы; 

использовать геоинформационные системы как источник географической 

информации, необходимой для изучения особенностей природы, населения и хозяйства, 

взаимосвязей междуними и особенностей проявления и путей решения глобальных проблем 

человечества на региональном и локальном уровнях, в томчисле определять показатели 

общего уровня развития хозяйства и важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, 

географические факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран и 

регионов мира с использованием различных источников географической информации, 

ведущих поставщиков и потребителей в странах и регионах мира основных видов 

промышленной и сельскохозяйственной продукции и услуг намировом рынке; 

основные международные магистрали и транспортные узлы, направления 

международных туристических маршрутов на территории стран и регионов мира; 

классифицировать страны по типам воспроизводства населения, по уровню 

социально-экономического развития, по особенностям функциональной структуры их 

экономики с использованием различных источников географической информации; 

сравнивать страны по уровню социально-экономического развития, показатели, 

характеризующиедемографическуюситуациюотдельныхстранмира,рольотдельных 
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отраслейвнациональныхэкономиках,энергоёмкостьВВПотдельныхстранмира; 

оценивать влияние международных миграций на демографическую и социально- 

экономическую ситуацию в отдельных странах и регионах России, условия отдельных 

территорий стран мира и России для размещения предприятий и различных производств, 

роль ТНК в формировании цепочек добавленной стоимости, влияние глобализации мировой 

экономики на хозяйство стран разных социально-экономических типов; 

объяснятьособенностиотраслевойструктурыхозяйстваизученныхстран; 

использовать знания об ареалах распространения мировых религий иихсовременных 

изменениях для формулирования выводов и заключений о различиях основных культурно- 

исторических регионов мира, международных экономических отношениях; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы) 

информацию оструктуре населения, географических особенностях развития отдельных 

отраслей, размещении хозяйства изученных стран. 

8) сформированность умений проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов: 

оценивать современное состояние окружающей среды в странах и регионах мира, 

научность аргументации географических прогнозов; 

составлять прогноз изменения географической среды в отдельных странах и регионах 

мираподвоздействиемприродных факторовидеятельностичеловека,в томчислеоценивать 

влияние урбанизации на окружающую среду; 

социально-экономические и экологические последствия урбанизации в странах 

различных социально-экономических типов; 

использовать знания о конкурентных преимуществах отдельных национальных 

экономик стран мира и России для поиска путей решения проблем развития их хозяйства, об 

особенностях природно-ресурсного капитала, населения ихозяйства отдельных субрегионов 

и странмира,оглобальныхпроблемах человечествадляформированиясобственногомнения по 

актуальным экологическим и социальноэкономическим проблемам мира и России. 

9) применение географических знаний для самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий: 

прогнозировать влияние последствий изменений в окружающей среде на различные 

сферы человеческой деятельности на региональном уровне; 

сопоставлять, оценивать и аргументировать различные точки зрения на актуальные 

экологические и социально-экономические проблемы мира и России. 

10) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к 

устойчивомуразвитию территорий, готовность к самостоятельномупоискуметодов решения 
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практико-ориентированныхзадач: 

определять проблемы взаимодействия географической среды и общества в различных 

регионах и странах мира; 

интегрировать и использовать географические знания и сведения изисточников 

географической информации для решения практико-ориентированных задач; решать 

проблемы, имеющие географические аспекты, в томчисле для оценки географических 

факторов, определяющих остроту глобальных проблем человечества, различных подходов к 

решению глобальных проблем человечества; 

объяснять современную демографическую ситуацию в разных регионах и странах 

мира, географические особенности проявления проблем взаимодействия географической 

среды и общества; составлять географические прогнозы изменений в окружающей среде под 

влияниемхозяйственной деятельности человека, изменения возрастной структуры населения 

отдельных стран, изменения численности населения и рабочей силы отдельных стран; 

изменения демографической ситуации в странах, находящихся на разных этапах 

демографического перехода. 

Содержаниеучебногопредмета«География»в10классе.Курсивом в содержании 

программы выделяется материал, который не является обязательным при 

изучениииневходитвсодержаниепромежуточнойилиитоговойаттестации по предмету. 

Раздел1.Географиявсовременноммире. 

Тема 1. География как наука. 

Роль и место географии в системе научных дисциплин. Структура географии, её 

подразделение на отдельные направления. Необходимость географического подхода при 

решении научных и практических задач на разных территориальных уровнях. Роль 

географических наук в достижении целей устойчивого развития и решении глобальных 

проблем. 

Пространство — основной объект изучения в географии. Целостность 

географического пространства. Географические объекты, процессы и явления. 

Пространственная дифференциация объектов и явлений. Природно-общественные 

территориальные системы и их иерархия. География как наука о взаимосвязи природно- 

общественных территориальных систем. Пространственные модели вгеографии (концепция 

поляризованного ландшафта Б. Б. Родомана). 

Важнейшие теории и концепции современной географии. Методы исследования в 

географии, их практическое применение. Географическая культура и её элементы: 

географическая картина мира, географическое мышление, язык географии. Использование 

географических знаний и умений в повседневной жизни. 
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Практическиеработы. 

1. Групповая работа по формулировке целей и задач учебного исследования (на 

примере одного из природных или социальных процессов по выбору обучающихся), 

определение возможных источников информации и форм представления результатов. 

2. Контент-анализ новостных ресурсов в СМИ. Определение масштаба 

географического охвата публикации (глобальный, региональный, страновой, локальный), 

использованиегеографическихмаркеров,связанныхсописаниемэлементовгеографического 

пространства и их взаимодействия. 

Тема2.Картографическийметодисследованиявгеографии. 

Карта как источник географической информации. Классификация карт. 

Картографические проекции. Искажения на географических картах: длин, площадей, углов, 

форм. Генерализация информации на карте. Географические атласы и их виды. Карты- 

анаморфозы и их место в современных географических исследованиях. Ментальные карты. 

Место геоинформационных систем (ГИС) в современной географии. Геоинформатика и 

геоинформационные технологии. 

Практическаяработа. 

1. Определениеколичественныхикачественныхпоказателейспомощьюпростейших 

ГИС. 
 

 

Тема3.Районированиекакметодгеографических исследований. 

Основные подходы к районированию территории. Пространственные уровни 

районирования (глобальный, региональный, страновой). Районирование «сверху» и «снизу». 

Основные цели и принципы районирования. Проблема объективности районирования. 

Территориальные системы. Иерархия природно-хозяйственных систем. 

Природно-антропогенные комплексы. Природно-антропогенные комплексы разного 

ранга. Группировка природных комплексов по размерам и сложности организации. Физико- 

географическое районирование территории (А.Н. Радищев, Х.А.Чеботарёв, А.И. Воейков, Л. 

С. Берг, В. В. Докучаев, В. П. Семёнов-Тян-Шанский, Ф. Н. Мильков, Н. А. Солнцев и др.). 

Теорияэкономическогорайонирования(Н.Н.Колосовский,Н.Н.Баранский, 

И.Г.Александров, Г.М. Кржижановский). Эволюция районирования России как результат 

экономического и социального развития страны. 

Региональные исследования в географии. Регионалистика. Культурно-исторические 

регионымира.Многообразиеподходовквыделениюкультурно-историческихрегионовмира 

(цивилизационный С. Хантингтона и В.В. Вольского, исторический Н.Я. Данилевского, О. 

Шпенглера. А. Тойнби). 

Практическаяработа. 

1. Проведениерайонированиятерриториипозаданнымцелямипринципам(на 
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примере физико-географического районирования Евразии, экономико-географического 

районирования зарубежной Европы, культурно-исторического районирования Азии, 

комплексного районирования России). 

Тема4.Географическая экспертизаимониторинг. 

Географическаяиэкологическаяэкспертизы,ихметоды.Географический иэкологический 

мониторинг. Различие методов мониторинга в зависимости от целей. Интеграция ГИС и 

экологического мониторинга. Комплексный подход к решению экологических проблем. 

Практическаяработа. 

1. Оценка различных точек зрения на влияние реализации экономического проекта на 

состояние окружающей среды на территории страны или на территории региона России (по 

выбору учителя). 

Раздел2.Глобальныепроблемымировогоразвития. 

Тема 1. Понятие о глобальных проблемах. 

Понятие«глобальнаяпроблема».Факторыобостренияглобальныхпроблем 

всовременном мире. Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, 

социально-демографические. Уровни проявления глобальных проблем (планетарный, 

региональный, страновой, локальный). Междисциплинарный характер исследования 

глобальных проблем. Роль географической науки в изучении глобальных проблем. 

Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем. Место 

России в реализации стратегий решения глобальных проблем. Выявление территориальных 

различий в проявлении глобальных проблем на территории нашей страны. 

Практическаяработа. 

1. Организация групповой дискуссии по выявлению факторов обострения одной из 

групп глобальных проблем человечества и возможных путей их разрешения. 

Тема2.Концепцияустойчивогоразвития. 

Географическийпрогноз.Многообразиепрогнозовразвитиячеловечества. Гипотезао 

пределах экономического роста (Д. H. Медоуз, Й. Рандерс, В. Беренс, Р. Слоу). 

Понятие об устойчивом развитии, его происхождение и распространение. Триглавных 

компонента устойчивого развития: экологический, экономический и социальный. Основные 

цели ООН для устойчивого развития человечества. Параметры устойчивого развития для 

отдельных стран и мира в целом. Международные договорённости об устойчивом 

развитии. Дискуссионность теории устойчивого развития. Устойчивое развитие и 

экономический рост. Устойчивое развитие в условиях роста населения Земли. 

Национальные проекты и перспективы устойчивого развития для России. 

Отечественная школа географии устойчивого развития (К.Я. Кондратьев, 
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Н.Ф.Глазовский, В.В. Данилов-Данильян, Н.Ф. Реймерс, К.С. Лосев, С.Б. Лавров, В.М. 

Котляков). 

Практическиеработы. 

1. Контент-анализ текста: «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года» с целью выявления потенциального вклада 

географии в решение глобальных проблем человечества (по выбору учителя). 

2. Контент-анализ текста национальных проектов России с целью выявления 

потенциального вклада географии в реализацию целей устойчивого развития для нашей 

страны (по выбору учителя). 

Раздел3.Геополитическиепроблемысовременногомира. 

Тема 1. Геополитическая структура мира. 

Современная политическая карта мира и основные этапы её формирования. Виды 

изменений на политической карте (количественные и качественные). Важнейшие 

геополитические теории ХХ в. (К. Хаусхофер, Х. Маккиндер, Н. Спикмен, С. Коэн, С. 

Хантингтон). 

Политико-географическоеигеополитическоеположение.МестоРоссии наполитической 

карте. Важнейшие представители отечественной школы политической географии (С.Б. 

Лавров, Н.С. Мироненко, Я.Г. Машбиц, О.В.Витковский, Л.В. Смирнягин, 

В.С.Ягья,В.А.Колосов,М.М.Голубчик,Н.В. Каледин).Специалиствобласти политической 

географии. 

Проблемы перехода от моноцентрической к полицентрической модели 

мироустройства. Геополитические регионы мира. 

Практическаяработа. 

1. Выявлениенаосновеанализаразличныхисточниковколичественных икачественных 

изменений на политической карте мира (с 1990 г. до настоящего времени на примере 

различных регионов). 

Тема2.Географияформгосударственногоустройства. 

Формы правления стран мира, особенности их пространственного размещения.Формы 

государственного устройства (унитарная, федеративная) и ихраспространение в 

мире.Принципыфедерализма.Рольстолицывфедеративныхгосударствах.Географические 

типы федераций. Конфедерация. Политическое устройство России и соседних с ней 

государств. 

Практическаяработа. 

1. Выполнение задания на контурной карте по отражению размещения монархий и 

федераций. 

Тема3.Глобальнаяпроблемароста вооружений. 
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Гонка вооружений в современном мире — результат политической нестабильности 

мировой системы государств. Рост военных расходов в странах мира как экономическая 

проблема. Страны «ядерного клуба», потенциал их вооружений. Проблема 

нераспространения оружия массового уничтожения. Обуздание гонки вооружений — вопрос 

выживания современной цивилизации. География мест испытания ядерного оружия и 

связанные с ними экологические проблемы. Безъядерный статус стран и регионов мира. 

Практическаяработа. 

1. Составление таблицы «Страны „ядерного клуба“ на основе использования 

источников информации. 

Тема4.Государственныеграницы. 

Особенности конфигурации территории государств, обособленные части 

государственной территории (анклавы, эксклавы, полуанклавы, полуэксклавы). 

Многообразие современных границ. Классификация государственных границ. Правила 

установления государственных границ по суше, на море и во внутренних водах. Проблемы 

разграничения территории в полярных областях (Арктика, Антарктика). Лимология. 

Трансграничные регионы. Государственные границы в постсоветском пространстве. 

Приграничное сотрудничество. Характеристика отдельных участков российской границы. 

Калининградская область как полуэксклавный регион России. Проблема разграничения 

территориальныхводиисключительнойэкономическойзоныРоссиивСеверномЛедовитом и 

Тихом океанах, на Каспийском, Чёрном и Балтийском морях. 

Практическаяработа. 

1. Анализразличныхточекзрениянаразграничениетерриториальныхвод 

иисключительной экономической зоны России на основе самостоятельно подобранных 

источников информации. 

Тема5.Территориальныеконфликтывсовременноммире. 

Конфликтогенные факторы и их географическое распространение. Пространственное 

размещение зон конфликтов на планетарном уровне. География центров политической 

нестабильности. Конфликтология. Глобальный этнический кризис и его причины. 

Этноконфессиональные конфликты как один из видов территориальных конфликтов. Роль 

ООН и других международных организаций в урегулировании конфликтов. География 

непризнанных и частично признанных государств современного мира. Сепаратизм и 

сецессионизм. 

Практическаяработа. 

1. Характеристика одного из современных конфликтов на политической карте мира 

(по выбору учителя) на основе использования источников информации. 

Тема6.Глобальнаяпроблемамеждународного терроризма. 
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Терроризм как фактор напряжённости современной политической жизни. Рост 

террористической активности на рубеже ХХ—ХХI вв. и его причины. Религиозный 

фундаментализм как одна из форм терроризма. География центров международного 

терроризма. Россия как оплот борьбы с международным терроризмом. Опыт России вборьбе 

с исламским терроризмом в Сирии. Риски террористической угрозы в различных типах 

стран мира. Сотрудничество стран мира в борьбе с международным терроризмом и 

экстремизмом. 

Практическаяработа. 

1. Анализ факторов формирования террористической угрозы в странах различных 

типов (по выбору учителя) на основе источников информации. 

Тема7.Россиявмировойсистемемеждународныхотношений. 

Геополитическое положение современной России, его изменения наразличных 

исторических этапах. Роль и место России в системе международных политических 

отношений и в международных организациях. Пути интеграции России в мировое 

сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических ивнешнеполитических 

задач развития России. 

Современный этап взаимоотношений России со странами ЕС и НАТО. Россия в 

системе межгосударственных отношений стран Шанхайской организации сотрудничества 

(ШОС) и БРИКС. 

Практическаяработа. 

1. Составление схемы «Роль России в системе международных отношений»наоснове 

использования источников информации. 

Раздел4.Географическаясредакаксферавзаимодействияобществаи природы. 

Тема 1. Роль географической среды в жизни общества. 

Понятия «природа», «географическая среда», «окружающая среда». Природная и 

антропогенная (техногенная) среда как части окружающей среды. Географическая среда как 

результат эволюции географической оболочки под влиянием человеческой деятельности. 

Исторические этапы изменения роли географической среды в жизни общества. Эволюция 

взглядов на роль географической среды в жизни общества. Теории природногодетерминизма 

инигилизма (Ш.Л.Монтескьё, К. Риттер, Ф. Ратцель, Э. Реклю, К.М. Бэр, Л.И.Мечников, 

В.И. Вернадский, Л.Н. Гумилёв, С.В. Калесник). Теории поссибилизма (В. де ла Блаш, Ж. 

Брюн), пробабилизма и инвайронментализма. 

Основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и 

общества. Оценка характера последствий взаимодействия общества и природы вразличных 

типах стран и регионах мира. 

Практическаяработа. 
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1. Прогноз изменений геосистем Земли под влиянием природных и антропогенных 

факторов в различных регионах мира на основе анализа различных источников информации. 

Тема2.Природные условияиресурсы. Природопользование. 

Понятие о природных ресурсах. Классификация природных ресурсов. Изменение 

значения отдельных видов природных ресурсов на различных исторических этапах. 

Ресурсообеспеченность. Методы оценки природных ресурсов. Концепция природно- 

ресурсного потенциала (А.А. Минц, Ю.Д. Дмитревский). Концепция ресурсных циклов (И.В. 

Комар). Ресурсоведение. Природно-ресурсный потенциал России и его составные части. 

Проблемы рационального использования природных ресурсов России. 

Природопользование. Рациональное и нерациональное использование природных 

ресурсов. Территориальные сочетания природных ресурсов. Ресурсосберегающие,  

малоотходные и энергосберегающие технологии и возможности их применения в странах 

разного уровня социально-экономического развития. Понятие о природных условиях как о 

факторах экономического развития. 

Практическиеработы. 

1. Определение и объяснение динамики изменения ресурсообеспеченности стран и 

регионов различными видами природных ресурсов с использованием различных источников 

информации. 

2. Оценка природно-ресурсного потенциала и природных условий для развития 

экономики России на основе источников географической информации. 

Тема3.Формированиеземнойкорыиминеральныересурсы. 

Развитие земной коры во времени. Геологическая хронология. Этапы геологической 

истории земной коры. Тектоника литосферных плит (А. Вегенер). Тектонические структуры. 

Взаимосвязь тектонических структур и форм рельефа. Закономерности распространения 

основных форм рельефа на поверхности Земли. Эндогенные и экзогенные процессы 

рельефообразования. Антропогенный рельеф. Рельеф как условие развития экономики. 

Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу, его последствия. Геология. 

Минералогия. Геоморфология. 

Географическиеособенности планетарногоразмещенияосновныхвидовминеральных 

ресурсов. Важнейшие районы распространения минерального сырья. Страны и регионы — 

лидеры по запасам отдельных видов минеральных ресурсов. Минеральные ресурсы России, 

доля нашей страны в мировых запасах основных видов минерального сырья. Глобальная 

проблема исчерпания минеральных ресурсов. Пути решения сырьевой проблемы. Проблема 

сохранения невозобновимых ресурсов. 

Топливно-энергетические ресурсы, их классификация. Географические особенности 

планетарногоразмещенияосновныхвидовтопливныхресурсов.Страныирегионы— 
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лидеры по запасам топливных ресурсов. Топливно-энергетический баланс стран мира, 

основные этапы его изменения. Роль России как крупнейшего поставщика топливно- 

энергетических ресурсов в мировой экономике. 

Глобальная энергетическая проблема и основные пути её решения в странах 

различных типов (энергоизбыточные и энергодефицитные). Удельная энергоёмкость 

экономики в разных странах мира. Новые технологии добычи топливных ресурсов и 

снижение остроты энергетической проблемы. 

Страны-лидеры по развитию возобновляемой энергетики. Развитие альтернативной 

энергетики на территории России. Факторы, определяющие использование возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ) в отдельных странах. Мировые ресурсы солнечной и ветровой 

энергетики. Офшорная (морская) ветровая энергетика. Ресурсоведение. Проблема 

исчерпания минеральных ресурсов в зарубежной Европе. 

Практическиеработы. 

1. Выполнение заданий на контурной карте по отображению основных регионов 

распространения минерального сырья. 

2. Анализ статистических материалов с целью объяснения тенденций изменения 

показателя ресурсообеспеченности стран отдельными видами минеральных ресурсов (по 

выбору учителя). 

3. Расчёт обеспеченности различными видами топливных ресурсов отдельных 

регионов мира (по выбору учителя). 

4. Подготовка презентации по перспективам развития альтернативной энергетики 

отдельных стран мира (по выбору учащихся). 

Тема4.АтмосфераиклиматЗемли.Агроклиматическиересурсы. 

Атмосфера — воздушная оболочка. Значение атмосферы для жизни на Земле. Состави 

строение атмосферы. Изменение газового состава атмосферы и сокращение озонового слоя 

как глобальные процессы. Основные источники загрязнения атмосферы. Кислотные дожди. 

Трансграничные переносы загрязнения воздуха. Современные тенденции международного 

правового регулирования в отношении трансграничных переносов загрязнений атмосферы. 

Физико-географическая дифференциация земной поверхности. Важнейшие факторы 

физико-географической дифференциации (суммарная солнечная радиация, атмосферные 

осадки). Радиационный баланс земной поверхности. Тепловые пояса. Общая циркуляция 

атмосферы. Тропические циклоны как опасные природные явления, их образование и 

распространение. Основные типы погоды. Современные методы прогнозирования погоды. 

Метеорология. 

Основные факторы формирования климата. Роль климата в формировании природно- 

территориальных комплексов. Значениеагроклиматических ресурсов для развития сельского 
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хозяйства. Оценка агроклиматического потенциала. Глобальные изменения климата Земли. 

Изменения климата: их периодичность и показатели. Различные точки зрения относительно 

причин наблюдаемых климатических изменений. Климатология. 

Парниковый эффект, парниковые газы, антропогенные и природные факторы 

увеличения их содержания в атмосфере. Географические особенности экологических, 

экономических и социальных последствий глобальных климатических изменений в 

различных регионах и странах. Влияние климатических изменений на развитие хозяйства 

стран и регионов мира. 

Глобальное потепление и повышение уровня вод Мирового океана. Усилия 

международного сообщества по предотвращению необратимых изменений климата. 

Киотский протокол и Парижское соглашение. Принятие срочных мер по борьбе с 

изменением климата и его последствиями в целях устойчивого развития. Международные 

обязательств РФ в области противодействия изменению климата и сохранения 

благоприятной окружающей среды и их реализация. 

Зона Сахеля как ареал экологического бедствия по причине климатических изменений 

и антропогенного воздействия. 

Практическиеработы. 

1. Объяснение распространения и направления движения тропических циклонов на 

основе использования источников информации. 

2. Сравнениенаосновеиспользованияисточниковинформацииэнергетических затрат в 

различных регионах России в связи с продолжительностью освещения и отопительного 

периода. 

Тема5.Гидросфераиводные ресурсы. 

Гидросфера—водная оболочкапланеты.Составизначениегидросферыдля жизнина 

Земле. Воды суши: реки, озёра, болота. Реки и их характеристики: уклон, падение, расход 

воды, сток, слой стока, модуль стока, минерализация речных вод, твёрдый сток. 

Гидроэнергетический потенциал рек и способы его оценки. Озёра мира, их классификация. 

Значение озёр в хозяйственной деятельности. Каналы иводохранилища — антропогенные 

водные системы. Болота мира. Проблема сохранения водно-болотных ландшафтов.Основные 

источники загрязнения гидросферы. Трансграничные реки и перенос загрязнений внутренних 

вод. Гидрология. Лимнология. Болотоведение. 

Многолетняя мерзлота, районы её распространения, динамика развития. Освоение 

территории России, лежащей в районах распространения многолетней мерзлоты. Регионы 

современного оледенения. Геокриология (мерзлотоведение). 

Прогнозы сокращения площади ледников под влиянием изменений климата. 

ПроблемаповышенияуровняводМировогоокеана,еёостротадляразныхстранмира. 
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Прогноз развития круглогодичной навигации по Северному морскому пути в условиях 

сокращения морских льдов. 

Сущностьводнойпроблемы.Количественныеи качественныехарактеристикиводных 

ресурсов. Неравномерность распределения водных ресурсов по поверхности суши. 

Обеспеченность водными ресурсами по странам и регионам мира. Классификация стран по 

уровню обеспеченности водными ресурсами. Основные регионы мира, испытывающие 

дефицит пресной воды. Основные пути решения глобальной водной проблемы. 

Обеспеченность России водными ресурсами. Водные ресурсы России и их рациональное 

использование. 

Проблема доступа населения к чистой питьевой воде. Проблема использования 

ресурсов трансграничных рек. Водопользование и водопотребление. Проблема 

количественного и качественного исчерпания водных ресурсов. Главные отрасли — 

потребители и загрязнители водной среды. Прогнозируемые в связи с глобальными 

изменениями климата проблемы обеспеченности водными ресурсами отдельных регионов 

мира.Связь дефицитаводныхресурсовипроблемы преодоленияразрывавуровнесоциально- 

экономического развития стран. Оборотное использование сточных вод. Опреснение 

морских вод. Транспортировка айсбергов. Проблемы рационального использования водных 

ресурсов. 

Охрана водных ресурсов Байкала, рек бассейна Аральского моря, рек Ближнего 

Востока и Северной Африки. Проблема судоходства по Волго-Камской водной системе в 

условиях сокращения величины водных ресурсов. Снижение водоёмкости в промышленности 

и сельском хозяйстве, переход на водо-экономные технологии. 

Практическиеработы. 

1. Сравнение обеспеченности возобновляемыми водными ресурсами двух стран (по 

выбору учителя) и объяснение причин различий с помощью карт атласа и анализа 

статистических источников. 

2. Разработка социальной рекламы по теме «Чистота рек и озёр — ответственность 

каждого» (форма представления информации — по выбору обучающихся). 

Тема6.Мировойокеанкакчастьгидросферы.РесурсыМирового океана. 

Мировой океан как часть гидросферы. Части Мирового океана. Значение Мирового 

океана. Строение дна Мирового океана, основные тектонические структуры, особенности их 

геологического развития. Гидрогеология. 

Зональные и азональные факторы изменения физико-химических свойств 

океанических вод (температура и солёность). Система течений Мирового океана. Явление 

Эль-Ниньо. Негативный эффект явления Эль-Ниньо для развития хозяйства стран 

Западногополушария.ТрансграничныйпереносзагрязненийтечениямиМировогоокеана. 
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Проблема загрязнения вод океана и пути её решения. Океанология. «Мусорные острова» в 

Мировом океане. 

Минеральные и топливные ресурсы морского шельфа и дна Мирового океана, 

перспективы их освоения. Экологические последствия разработки ресурсов Мирового 

океана. Проблемы использования энергии вод Мирового океана. Морская геология. 

Акватории Персидского и Мексиканского заливов как районы наиболее интенсивной 

шельфовой добычи углеводородов. 

Мировой океан как источник биоресурсов. Биологические ресурсы океана. 

Современныемасштабымировогорыболовства. Марикультура в странахВосточнойиЮго- 

Восточной Азии. Сохранение и рациональное использование ресурсов океанов и морей в 

интересах устойчивого развития. Место России в области изучения и использованияресурсов 

Мирового океана. 

Практическаяработа. 

1. Характеристика явления Эль-Ниньо и его воздействия на различные компоненты 

природной среды и хозяйства. 

Тема7.Почвыиземельныересурсы мира. 

Почва как особое природное образование, обладающее естественным плодородием. 

Зональные и азональные факторы почвообразования. Физическое, химическое, 

биологическое выветривание; их влияние на механический состав и свойства почв. 

Разнообразие почв, зональный характер смены типов почв. В.В.Докучаев и учение о почвах. 

Влияние соотношения тепла и влаги на естественное плодородие почвы. Географияосновных 

типов почв мира. Почвы России. Почвоведение. 

Почвенные и земельные ресурсы. Земельный фонд мира и динамика его изменения. 

Обеспеченность пахотными землями стран мира. Дефицитземельных ресурсов как проблема 

развития сельского хозяйства в ряде регионов мира. 

Сущность проблемы опустынивания. Природные и антропогенные факторы 

опустынивания и эрозии почв. Основные районы опустынивания и эрозии почв. Загрязнение 

почвенного покрова. Охрана и воспроизводство почв. Методы борьбы с опустыниванием. 

Мелиорацияземель.Связьпроблемыопустыниванияидеградацииземель спроблемами 

глобальных изменений климата и дефицита водных ресурсов. Опустынивание и деградация 

почв — глобальные экологические проблемы, подходы к их решению. Проблема 

опустынивания в Африке. Проблема охраны почв террасных ландшафтов Азии. 

Практическиеработы. 

1. Выявление тенденций изменения структуры земельного фонда в различных 

регионах мира с помощью статистических материалов. 

2. ПрогнозизмененийплодородияосновныхтиповпочвРоссииподвлиянием 
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природных и антропогенных факторов на основе использования различных источников 

информации. 

3. Составление структурной схемы «Факторы опустынивания» на основе анализа 

текстовых источников информации. 

Тема8.Биосфераибиологическиересурсымира. 

Биосфера — оболочка жизни. Границы и значение биосферы. Разнообразие 

растительного и животного мира Земли. Эндемизм. Факторы адаптация организмов к 

условиям окружающей среды. Зональность и азональность в органическом мире. Закон 

географическойзональности(Л. С.Берг,В.В.Докучаев).Природныекомплексы. Природные 

комплексы как системы, их компоненты и свойства. Группировка природных комплексов по 

размерам и сложности организации. Проблема деградации природных ландшафтов планеты. 

Основные меры по борьбе с деградацией природных ландшафтов Земли. Защита, 

восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию. 

Ландшафтоведение. 

Биоразнообразие. Очаги биоразнообразия. Природные и антропогенные факторы, 

влияющие на биоразнообразие. Деятельность человека по сохранению биоразнообразия. 

Сущность проблемы сохранения биоразнообразия. Связь проблемы сохранения 

биоразнообразия с другими глобальными проблемами. Основные меры по сохранению 

биологического разнообразия. Проблема исчерпания биоразнообразия Амазонской 

низменности. Биогеография. 

Биологические ресурсы. Лесные ресурсы. Лесные пояса мира. Проблема сведения 

экваториальных и влажных тропических лесов. Роль таёжных лесов России в мировых 

климатических процессах. Лесное хозяйство России. Рациональное управление лесами, 

борьба с лесными пожарами и незаконными вырубками. Примеры решения проблемы 

сохранения биологических ресурсов в Канаде и Австралии. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) мира — резерваты 

биоразнообразия. ООПТ на территории России. Размещение объектов Всемирного 

природногонаследияЮНЕСКО.ПамятникиВсемирногоприродногонаследия на территории 

России. 

Практическиеработы. 

1. Анализ причин биоразнообразия природных комплексов в пределах одной 

природной зоны (по выбору учителя) на основе источников информации. 

2. Составление структурной схемы «Факторы обезлесения и потери биоразнообразия 

экваториальных лесов Бразилии» на основе анализа текстовых и картографических 

источников информации. 

Тема9.Географияприродныхрисков. 
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Природные риски и их виды. Виды стихийных бедствий и опасных природных 

явлений. Географические особенности распространения стихийных бедствий. Регионы 

природных рисков на территории России. 

Землетрясения, извержения вулканов, оценка их интенсивности и прогноз возможных 

последствий в странах с различным уровнем социально-экономического развития. 

Землетрясение на Гаити (2010 г.) и в Японии (2011 г.), их экологические иэкономические 

последствия. 

Штормыицунамикакфакторырискавразвитииприбрежныхтерриторий. 

ПоследствияцунаминаСуматре(Индонезия, 2004г.). 

Роль географической науки в мониторинге и прогнозирования стихийных бедствий. 

Участие России в мониторинге стихийных бедствий и ликвидации их последствий. Меры по 

снижению ущерба от стихийных бедствий. Техногенные катастрофы — вызовы для 

современного индустриального общества. Меры по снижению ущерба от техногенных 

катастроф. 

Практическиеработы. 

1. Оценка последствий различных стихийных бедствий в странах и регионах мира на 

основе анализа сообщений СМИ (по выбору обучающихся). 

2. Сравнительная оценка природных рисков для двух стран на основе анализа 

интернет-источников (по выбору учителя). 

Тема10.Глобальнаяэкологическаяпроблема. 

Экологическаяпроблемакакрезультатвзаимодействиячеловека,природы ихозяйства. 

Концепция «экологического императива» (Н. Н. Моисеев). Состояние окружающей среды в 

зависимости от степени и характера антропогенного воздействия. Экологический кризис, 

экологическая катастрофа. Региональные и глобальные изменения географической среды в 

результате деятельности человека. Роль географии в решении геоэкологических проблем. 

Проблема утилизации промышленных и коммунальных отходов. Радиоактивное загрязнение 

и дезактивация радиоактивных отходов. Экологический кризис в различных типах стран 

современного мира. Стратегия устойчивого развития России. 

Практическиеработы. 

1. Составление структурной схемы «Взаимосвязь глобальных проблем окружающей 

среды» на основе анализа сообщений СМИ. 

2. Организация дискуссии о геоэкологической ситуации в отдельных странах и 

регионах мира. 

3. Анализ текста «Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на 

период до 2025 года» с целью выявления потенциального вклада географии в обеспечение 

экологической безопасности России. 
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4. Сравнительнаяоценкапрогнозируемыхпоследствийэкологических,экономических и 

социальных последствий глобальных климатических изменений длядвух стран (по выбору 

учителя). 

Раздел5.Человеческийкапиталвсовременноммире. 

Тема1.Демографическаяхарактеристиканаселения мира. 

Демографическая история населения Земли. Экономические и социальные 

последствия демографического перехода в странах различных социально-экономических 

типов. Современная динамика показателей воспроизводства населения (рождаемость, 

смертность, естественный прирост). Географические особенности показателей 

воспроизводства населения стран мира. Прогнозы динамики численности населения в 

регионах мира. Причины и следствия «демографического взрыва»в развивающихся странах. 

Демографический кризис в развитых странах и комплекс связанных с ним социально- 

экономических проблем. 

Возрастно-половаяструктуранаселениямираиотдельныхстран.Трудовыересурсы. 

Экономическиактивноенаселение. 

Сущность глобальной демографической проблемы. Теория демографического 

перехода (А. Ландри, Ф. Ноутстейн). «Старение наций». Демографическая политика как 

способ регулирования численности населения. Основные направления деятельности ООН по 

решению демографической проблемы. Демографическая ситуация в России и её 

региональные различия. Региональные аспекты в реализации демографической политики в 

России. Демографическая проблема в современной Германии. Сравнение демографической 

политики в Индии и Китае. 

Практическиеработы. 

1. Представление географической информации о прогнозе изменений численности 

населения отдельных регионов мира (на 2050 г.) в виде графиков на основе анализа 

статистических данных. 

2. Выявление тенденций изменения демографической ситуации одного из регионов 

России с использованием ГИС (Росстат). 

3. Сравнительный анализ половозрастных пирамид двух стран мира сцелью 

объяснения различий в возрастной структуре населения развитых и развивающих стран. 

4. Исследование влияния рынков труда на размещение предприятийматериальной 

и нематериальной сферы (на примере своего региона) на основе анализа различных 

источников. 

Тема2.Проблемаздоровьяи долголетиячеловека. 

Здоровье человека как показатель социально-демографического развития. Проблемы, 

связанныесраспространениемболезнейипатологическихсостоянийчеловека;факторы 
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географической среды и их влияние на здоровье человека. Связь проблемы охраны здоровья 

и долголетия человека с другими глобальными проблемами. Ожидаемая продолжительность 

жизни и её различия по странам мира. Природные и социальные факторы, способствующие 

долголетию. Медицинская география. Пространственные аспекты распространения 

пандемии COVID-19. География мировых эпидемий: ВИЧ-СПИД, лихорадка Эбола, малярия, 

COVID-19. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию населения мира 

в целях устойчивого развития. 

Практическаяработа. 

1. Сравнениепоказателейздоровьянаселенияиожидаемойпродолжительностижизни в 

разных странах и регионах мира на основе анализа различных источников информации. 

Тема3.Миграциинаселения. 

Глобальныемиграциинаселениякакследствиеэкономическогонеравенстваидемографич

еской ситуации в странах мира. Классификация миграций населения. Исторические, 

политические и социально-экономические аспекты формирования миграционных потоков. 

Проблема беженцев как результат обострения геополитической ситуации в различных 

регионах мира. Основные направления деятельности ООН порешению проблемы беженцев. 

Внутрироссийская миграция: дифференциация регионов. Факторы и последствия 

международной миграции населения на территорию России. Трудовые миграции в России. 

Отечественная школа исследования миграций (В.В. Покшишевский,В.И.Переведенцев,Ж. 

А.Зайончковская,Б.С.Хорев).Основные направления движения мигрантов встраны Европы. 

Современная миграционная политика разных стран мира (США, Австралия, Германия, 

Швеция, Саудовская Аравия, Россия). Миграционный кризис встранах Европы. Проблема 

толерантности и сохранения мультикультурализма в отношении к мигрантам. 

Практическиеработы. 

1. Выявлениеосновныхнаправленийсовременныхмиграцийнаселенияв мирена основе 

анализа статистической информации. 

2. Определениеперечнястранмираснаибольшейдолейиммигрантовв населении. 

133.4.5.4.Тема4.Многоликоечеловечество:расовая,этническаяи лингвистическая 

структура населения мира. 

Теория образования человеческих рас. География крупнейших расовых типов, 

смешанные и переходные расы. География межрасовых конфликтов. Этнология. Наиболее 

многочисленные народы (этносы) мира и страны их проживания. Феномен 

мультикультурализмаикомплекснойидентичности.Межнациональныеотношения встранах 

разных типов (однонациональных, однонациональных со значительными этническими 

меньшинствами,многонациональных).Россиякакмногонациональноегосударство. 



628 
 

Этнодифференциирующие и этноинтеграционные процессы в современном мире. 

Отечественная школа этногеографических исследований иеёвидные представители (С.М. 

Широкогоров,Ю.В.Бромлей,С.А.Токарев,Н. Н.Чебоксаров,Б.В.Андрианов,В.В. Покшишевский, 

П.И. Пучков, С.И. Брук, В. А. Тишков). Пассионарная теория этногенеза Л. Н. Гумилёва. 

Этногеография. География распространения крупнейших мировых языков. Языковые 

пространства на территории России. Страны с множественностью официальных языков. 

Языки-изоляты на современной лингвистической карте мира. Системы письменности и их 

распространение. Этнолингвистика. 

Практическиеработы. 

1. Выполнение заданий на контурной карте по особенностям расового, этнического и 

лингвистического состава населения стран мира. 

2. Организация групповой работы по выявлению межэтнических проблем в 

многонациональных государствах современного мира (по выбору учителя). 

Тема5.Географиярелигийвсовременном мире. 

Понятие о религии и её географическом пространстве. Развитие геопространства 

крупнейших религий в историческое время. Геопространства христианства (католицизма, 

протестантизма, православия), ислама, буддизма, индуизма в настоящее время. Религиозные 

геопространства православия, ислама и буддизма на территории России. Зоны конвергенции 

геопространств крупнейших религий и проблемы межконфессиональных взаимоотношений. 

Уровень религиозности населения разных стран и регионов мира. Важнейшие центры 

мирового религиозного туризма (паломничества): Сергиев Посад, Рим, Иерусалим, Мекка, 

Медина, река Ганг, Амритсар. География религий. Представители российской школы 

географии религий (П.И. Пучков, С.А. Горохов) и их важнейшие работы. Каноническая 

территория и пространственная структура Русской православной церкви. Шиизм исуннизм 

— ветви ислама. Конфессиональная структура современной Индии. Религиозные вопросы в 

жизни китайского общества. 

Практическаяработа. 

1. Выполнение заданий на контурной карте по географии распространенияважнейших 

мировых религий на основе источников информации. 

Тема6.Проблемаохранымировогокультурногонаследия. 

Материальнаяидуховнаякультураэтносов,еёисторическиекорни.Учениеокультурном 

ландшафте. Природная составляющая культурного ландшафта. Культурная география. 

Ведущие направления исследований в культурной географии (К. Зауэр, Р. Хартсхорн, В.Н. 

Калуцков, В.Н. Стрелецкий, Д.Н. Замятин). Топонимика. Топонимы как маркеры 

геокультурных пространств. Цивилизационная структура современного мира. 

РоссиянаграницецивилизационныхпространствЕвропыиАзии.Глобальнаяпроблема 
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утраты этнической культуры и ассимиляции. Охрана культуры коренных малочисленных 

народов Севера России. Проблема сохранения культурного наследия австралийских 

аборигенов и тасманийцев. География объектов Всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО. Памятники Всемирного наследия на территории России. 

Практическаяработа. 

1. Подготовка презентации по плану об одном из памятников Всемирногокультурного 

наследия ЮНЕСКО на основе разнообразных источников информации (по выбору 

обучающихся). 

Тема7.Качествожизнинаселения. 

Качество человеческого капитала как показатель успешности развития. Уровеньжизни 

населения как совокупность экономических, социальных, культурных, природно- 

экологических условий. Комплексный характер методик определения качества жизни. 

Показатели, характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческого развития 

(ИЧР) как интегральный показатель сравнения качества жизни населения различных стран и 

регионов мира. Региональные диспропорции ИЧР. Уровень образования населения и 

факторы, егоопределяющие. Величина доходов на душу населения и её распределение 

(коэффициент Джини). Уровень развития политических свобод. Показатели гендерного 

неравенства. Динамика качества жизни населения в странах разного типа. Высокие 

стандарты качества жизни в Скандинавских странах. Контрасты ИЧР в странах 

арабского мира. 

Практическиеработы. 

1. Сравнение показателей ИЧР двух стран в разных регионах (по выбору учителя) на 

основе анализа статистических данных. 

2. Оценка основных показателей качества жизни населения для отдельных стран мира 

(по выбору учителя) на основе различных источников. 

Тема8.Расселениенаселениямира.Городамираиурбанизация. 

Размещение и плотность населения. Факторы, влияющие на размещение населения. 

Типы и формы расселения населения. Городское и сельское расселение. Теория расселения 

населения (Н.Н. Баранский, О.А. Константинов, В.В.Покшишевский, С.А. Ковалёв, В.Г. 

Давидович). 

Сущность и географические закономерности глобального процесса урбанизации. 

Предпосылки роста городов. Границы и пространственная структура города. Динамика 

развития крупных городов. Городские агломерации и мегалополисы. Социально- 

экономические последствия урбанизации в странах различных социально-экономических 

типов. Рурбанизация. Причины и следствия «городского взрыва» в развивающихся странах. 

Ложнаяурбанизация.Проблемыурбанизации(социальные,экономические, 



630 
 

демографические, транспортные, экологические) иихгеографические аспекты. Обеспечение 

открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов. Крупнейшие города 

мира. Городские агломерации, их типы и структура в разных регионах. Современные 

тенденции отхода от урбанизации: субурбанизация, рурализация, дезурбанизация. Проблемы 

урбанизации в Африке. Субурбанизация в развитых странах мира. Геоурбанистика. 

Отечественная школа географии городов и её видные представители (Д. И.Богорад, Е.Н. 

Перцик, Е. Е. Лейзерович, Г. М. Лаппо, 

Б.С.Хорев,В.Я.Любовный).Теорияцентральныхмест(В.Кристаллер,А.Лёш, Ю. Г. Саушкин, Б. 

Н. Семевский, В. А. Шупер). 

Практическиеработы. 

1. Выявление тенденций в изменении численности населения крупнейших 

агломераций мира на основе анализа статистических данных. 

2. Определение различий процесса урбанизации в развитых и развивающихся странах 

на основе анализа картографических, статистических, текстовых материалов. 

Тема9.Глобальныегородакакядраразвития. 

Критерии глобального города. Иерархия (уровни) глобальных городов. Теории 

мировых городов и их авторы (Дж. Фридман, П. Хопп, С. Хаймер, С. Сассен, П. Тейлор).Роль 

глобальных городов в мировых социально-экономических процессах: развитии 

промышленности и непроизводственной сферы, кредитно-финансовых связях, транспортных 

потоках, научных исследованиях и образовании. Место Москвы и Санкт-Петербурга в 

рейтингах глобальных городов. Культурный итуристский потенциал глобальных городов. 

Демографическо-миграционный аспект в жизни глобальных городов. Различия глобальных 

городов развитых и развивающихся стран. 

Практическаяработа. 

1. Сравнительнаяхарактеристикаведущих глобальныхгородов:Лондона,Нью-Йорка, 

Парижа, Токио, Шанхая — на основе различных рейтингов. 

Раздел6.Проблемымировогоэкономическогоразвития. 

Тема 1. Мировое хозяйство как система. 

Теории международного географического разделения труда. Условия формирования 

международной специализации стран и роль в этом географических факторов. Основные 

субъекты мирового хозяйства: государства, ведущие интеграционные группировки, 

транснациональные компании (ТНК). Международный рынок товаров и услуг. Цепочки 

созданиядобавленнойстоимостикакотражениесовременногоэтапаразделениятрудамежду 

странами. Факторы конкурентного преимущества стран, определяющие их международную 

специализацию на современном этапе развития мирового хозяйства. Роль и место России в 

международномгеографическомразделениитруда.Нарушениемеханизма 
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функционирования мирового хозяйства как следствие неправомерных антироссийских 

санкций со стороны недружественных России стран. География мирового хозяйства. Учение 

о географическом разделении труда в работах отечественных географов Н.Н. Баранского, 

И. А. Витвера, Н. Н. Колосовского, Ю. Г. Саушкина, И. М. Маергойза, Э. Б. Алаева. 

Отраслевая структура мирового хозяйства (первичный, вторичный, третичный 

секторы). Процессы глобализации и деглобализации мировой экономики и ихвлияние на 

хозяйство развитых и развивающихся стран. Международная специализация и 

кооперирование производства. Территориальная структура хозяйства (ТСХ) и её составные 

части. Концепция полюсов роста (Ф. Перру, Ж. Будвиль). Разные формы участия 

территории в международных экономических процессах: пропульсивные районы, 

старопромышленные районы, районы нового освоения. Кластеры — одна из форм 

территориальной организации хозяйства встранах мира. Теория экономических кластеров 

М. Портера. Свободные экономические зоны. Роль ТНК в современной глобальной 

экономике. Международные экономические организации (ГАТТ, ВТО, ФАО, ЮНИДО), их 

роль в регулировании международной экономики. 

Практическиеработы. 

1. Составление рейтинга ведущих глобальных ТНК по одному из показателей 

(рыночная капитализация, прибыль, численность персонала) на основе анализа 

статистических данных. 

2. Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом 

разделении труда. 

3. Классификация стран по особенностям отраслевой структуры их экономики 

(аграрные, индустриальные, постиндустриальные). 

Тема2.Научно-техническийпрогрессимировоехозяйство. 

Понятия «научно-технический прогресс» и «научно-техническая революция». 

Исторические этапы научно-технического развития. Первая, вторая, третья и ожидаемая 

четвёртаяпромышленныереволюции.Пространственныеаспектынаучно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ (НИОКР). Концепция больших циклов развития экономики 

(Н.Д. Кондратьев, Й. Шумпетер, С. Кузнец). Особенности экономики знаний и развитие 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном мире. География 

развития новейших биотехнологий. Формы территориальной интеграции науки и 

производства (бизнес-инкубатор, технопарк, технополис). Направления трансфера 

технологий всовременном мире. География развития нанотехнологий. Роль научных 

исследований и инновационных технологий. Циклы Н.Д. Кондратьева вэкономическом 

развитии ряда передовых стран. 

Практическаяработа. 
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1. Оценка влияния обеспеченности факторами производства, целенаправленно 

созданными страной (НИОКР, высококвалифицированная рабочая сила, уровень 

информатизации, инфраструктура), на место страны в международном разделении труда. 

Тема3.Социально-экономическиетипыстранмира. 

Показатели экономического развития стран мира. Классификация стран мира по 

количественным и качественным показателям. Экономические показатели классификации 

стран: общий объём ВВП, объём ВВП на душу населения. Неравномерность внутреннего 

развития. Типология стран мира В.В. Вольского. Деление стран мира на экономически 

развитые и развивающиеся. Страны-гиганты — особый тип стран мира, включающий и 

Россию. Новые индустриальные страны (НИС) первой и второй волны. Группа стран — 

поставщиков углеводородов (включая страны ОПЕК — Организации стран — экспортёров 

нефти). Страны-«квартиросдатчики» (офшоры) и специфичность их экономического 

развития. Наименее развитые страны — аутсайдеры экономического развития. Офшорные 

государства Вест-Индии — налоговые «гавани» для мировой экономики. 

Практическиеработы. 

1. Сравнительная характеристика стран разных типов с использованием 

статистических и картографических материалов. 

2. Сравнение структуры экономики развитых и развивающихся стран на основе 

анализа структуры ВВП и занятости двух стран (по выбору учителя). 

Тема4.ЭкономическоеразвитиестранглобальногоСевераиглобальногоЮга. 

Понятие «страны Севера» и «страны Юга». Линия В. Брандта, разделяющаяразвитые 

страны Севера и развивающиеся страны Юга. Критерии отсталости,применяемые в ООН. 

«Богатые» и «бедные» страны, их пространственное расположение. Следствия 

экономической отсталости стран Юга: бедность, неграмотность населения, хроническое 

недоедание и голод, низкий уровень здравоохранения, высокая смертность. Основные пути 

преодоления отсталости стран мира. Программы международных организаций по 

ликвидации нищеты, голода, безграмотности. Роль международных организаций в 

содействии поступательному экономическому росту развивающихся стран. Помощь России 

развивающимся странам. Модель «центр — периферия» как объяснение феномена 

догоняющего развития ряда стран мира. Наиболее успешные примеры догоняющего 

развития и их объяснение. Австралия и Новая Зеландия — страны глобального Севера, 

расположенные в Южном полушарии. 

Практическаяработа. 

1. Сравнение показателей социально-экономического развития стран Севера и Юга на 

основе анализа картографических и статистических материалов. 

Тема5.Мировоесельскоехозяйствоиглобальнаяпродовольственнаяпроблема. 
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Место сельского хозяйства в структуре ВВП и занятости населения мира и отдельных 

стран. Географические различия природных и социально-экономических факторов развития 

сельского хозяйства. Современные тенденции развития отрасли. Состав и место 

агропромышленного комплекса (АПК) вотраслевой структуре хозяйства России. Типы 

сельскохозяйственных районов мира. Характер землепользования. «Органическое сельское 

хозяйство». Генетически модифицированные сорта растений и породы скота. Агробизнес. 

Сельскохозяйственные районы мира. Отечественные географы — исследователи сельского 

хозяйства (А.Н. Ракитников, К.И. Иванов, К.В. Зворыкин, И.М. Кузина). «Зелёная 

революция» в странах Южной Азии. 

Растениеводство. География и объёмы производства основных зерновых 

продовольственныхкультур:кукурузы,пшеницы,риса.Географическиеразличия впроизводстве 

основных технических культур (масличных, волокнистых, сахароносных, тонизирующих). 

Роль России как одного из главных экспортёров зерновых культур. Основные направления 

торговли продукцией растениеводства. Производство биотоплива из растительного сырья в 

Бразилии. 

Животноводство. Роль животноводства в разных странах мира. География ведущих 

отраслей животноводства: скотоводства, свиноводства, овцеводства, коневодства. 

Шелководство. Пчеловодство. Пушное звероводство. Основные направления торговли 

продукцией животноводства. Рыболовство и рыбоводство. Географические различия в 

странах и регионах мира. Интенсивное пригородное животноводство в странах 

Центральной Европы. 

Сущность глобальной продовольственной проблемы, её связь с глобальной 

демографической и экологической проблемами. Роль России в мировом производстве 

продовольствия. Географические особенности проявления продовольственной проблемы в 

странах с разным уровнем социально-экономического развития. Причины и формы 

проявления продовольственного кризиса в развивающихся странах. Усилия международного 

сообщества по решению продовольственной проблемы. Ликвидация голода, обеспечение 

продовольственной безопасности и улучшение питания, содействие устойчивому развитию 

сельскогохозяйства.Географияголодаинедоедания.Проблеманесбалансированного 

инерационального питания в развитых странах, рост доли населения, подверженного 

ожирению. Взаимосвязь продовольственной проблемы с проблемами опустынивания, 

деградации пахотных земель, освоения биологических ресурсов Мирового океана, роста 

населения. 

Практическиеработы. 

1. Сравнение роли сельского хозяйства в странах разных типов на основе анализа 

статистических данных о доле сельского хозяйства в ВВП, в общей численности занятых, в 
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общемобъёмеэкспорта. 

2. Выявление крупнейших экспортёров и импортёров продовольствия на основе 

анализа показателей душевого производства и потребления основных видов продуктов 

питания. 

3. Анализгеографическихкартистатистическихисточниковинформации 

сцельюустановлениявзаимосвязеймеждудинамикойобеспеченностипахотнымиземлямии 

необходимостью увеличения производства продовольствия. 

133.4.6.6.Тема6.Географияведущих отраслейпромышленностимира. 

Место и значение промышленного сектора в мировой экономике. Деление отраслей 

промышленностинаинновационныеинеинновационные.Факторыразмещенияпредприятий 

отраслей промышленности (сырьевой, потребительский, транспортный, водный, 

энергетический, трудовых ресурсов, наукоёмкости, военно-стратегический и др.). 

Важнейшие промышленные районы мира. Специализация и особенности промышленного 

производства в России. География промышленности. Отечественные географы, 

разрабатывавшие теории и методы географии промышленности (А.Е. Пробст, П.Н. 

Степанов, И.М. Маергойз, А.Т.Хрущёв, Н.В. Алисов, Б.Н. Зимин, А.П. Горкин). Теории 

размещения промышленности (А. Вебер, А. Лёш, И. Тюнен). Концепция 

энергопроизводственных циклов (Н. Н. Колосовский). 

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, «энергетический 

переход», процессы декарбонизации. Нефтяная промышленность. Ведущие страны подобыче 

и потреблению нефти. Крупнейшие экспортёры и импортёры нефти. Роль ОПЕК на мировом 

рынке нефти. Нефтеперерабатывающая промышленность. Газовая промышленность. 

Территориальная структура добычи газа, её изменения в XXI в. Влияние производства и 

международной торговли сжиженным природным газом на географию газовой 

промышленности. Ведущие страны по добыче и потреблению природного газа. Крупнейшие 

экспортёры и импортёры природного газа. Угольная промышленность.Ведущие страны 

позапасам, добыче и потреблению угля. Роль России на мировом рынке энергоресурсов. 

Современные тенденции развития топливной промышленности, изменяющие её географию, 

«сланцевая революция», водородная энергетика. 

Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и её 

географические особенности. Топливно-энергетический баланс (ТЭБ) мира и особенностиего 

изменения. Классификация стран по структуре выработки электроэнергии. Политика стран 

мира в отношении развития атомной и возобновляемой энергетики. Роль России как ведущей 

энергетической державы. Роль ТЭК в экономике страны. Быстрый рост производства 

электроэнергии сиспользованием возобновимых источников энергии (ВИЭ). 

СравнительнаяэффективностьразличныхВИЭ.Страны-лидерыпоразвитию 
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возобновляемой энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной 

промышленности и различных типов электростанций. 

Металлургия мира. Чёрная металлургия. Особенности географии сырьевой базы 

(коксующегося угля и железной руды). Ведущие страны — экспортёры и импортёры 

железной руды и коксующегося угля. Современные факторы размещения чёрной 

металлургии. Ведущие страны — производители и экспортёры стали. Цветная металлургия. 

Основные группы цветных металлов, особенности географических факторов их размещения. 

Территориальные различия в выплавке меди, никеля, алюминия. Роль России как одного из 

ведущих мировых экспортёровтитанаиалюминия.Основныечертыгеографиипроизводства 

титана, олова, свинца, цинка, редкоземельных металлов. Ведущие страны по добыче золота. 

Влияние чёрной и цветной металлургии на окружающую среду. 

Машиностроение как ведущая отрасль мировой промышленности. Главные 

машиностроительные районы мира. Ведущие отрасли мирового машиностроения: общее 

машиностроение, станкостроение, транспортное машиностроение, электронная и 

электротехническая. Автомобилестроение мира. Крупнейшие автомобилестроительные 

ТНК. Авиакосмическая промышленность. Ведущие страны по производству авиационной 

техники. Роль и место России в мировом авиакосмическом машиностроении. Судостроение. 

Концентрация производства в странах Азии. Электроника и электротехника. 

Территориальная структура производства микропроцессоров, компьютеров и бытовой 

техники. Мировой оборонно-промышленный комплекс. Роль и место России в мировом 

оборонно-промышленном комплексе. 

Химический комплекс мира. География производства минеральных удобрений и 

продукциихимииорганическогосинтеза.МестоРоссиивмировомпроизводствехимических 

удобрений. Фармацевтическая промышленность как наиболее инновационная и 

технологически развитая отрасль комплекса. 

Лесопромышленный комплекс мира. Различия в обеспеченности лесными ресурсами 

стран мира. Региональные различия в производстве продукции лесопромышленного 

комплекса. Влияние отраслей лесопромышленного комплекса на окружающую среду. 

Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 

России, их место в экономике страны. 

Лёгкая и пищевая промышленность мира. Крупнейшие страны — производители 

текстильной продукции. Особенности размещения производств кожевенно-обувной 

промышленности. Особенности структуры потребления и производства продукции пищевой 

промышленности в странах мира. 

Практическиеработы. 

1. СравнениеэффективностиразличныхтиповВИЭнаосновеанализаданныхобих 
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энергетическойиэкономическойрентабельности. 

2. Подготовка эссе на тему «Не слишком ли высокую цену человечество платит за 

нефть?». 

3. Определение специализации отдельных стран мира на отраслях промышленностипо 

данным их производственной статистики и структуры товарного экспорта (по выбору 

учителя). 

4. Составление экономико-географической характеристики одной изотраслей 

мировой промышленности (по выбору учителя). 

Тема7.Глобальныйрынокуслуги технологий. 

Международные экономические отношения, их виды. Мировой рынок товаров и 

услуг. Классификация услуг, основные способы торговли услугами. Ведущие страны мирапо 

экспорту и импорту услуг. Особые экономические зоны. 

Международныйтуризм,ведущиестраныирегионыпоразвитиютуризма.Туристско- 

рекреационный потенциал регионов мира. Рекреационная география. Отечественная школа 

рекреационнойгеографии(В.С.Преображенский,Ю.А.Веденин,Н.С.Мироненко,В.И. 

Кружалин). Роль туристической отрасли вэкономике Турции и Египта. Перспективы 

развития внутреннего туризма в России. 

Международный рынок технологий. Международные рынки инжиниринговых, 

консалтинговых, информационных услуг. Регулирование и проблемы международной 

торговли услугами. Проблема международного сотрудничества в освоении космического 

пространства. Роль России как мировой космической державы. Создание инфраструктуры, 

обеспечивающей индустриализацию и внедрение инноваций. Технопарки и технополисы 

стран Европы. Основные задачи развития инновационной экономики России, роль страны в 

международной торговле услугами. «Сколково» и «Иннополис» как примеры центров 

внедрения инноваций в России. 

Глобальные системы науки и образования. Международные образовательные услуги. 

Проблема «утечки мозгов». Доступность образования в развивающихся странах 

Тропической Африки. 

География мировой торговли. Пространственная структура мировой торговли. 

Основные направления оборота наиболее важных товаров и услуг. Международнаяторговля 

в странах ЕС. 

Практическиеработы. 

1. Созданиеструктурнойсхемы«Формыучастиястранирегионовмира в международном 

географическом разделении труда». 

2. Определение международной специализации одного из крупнейших регионов мира 

(по выбору учителя) на основе анализа статистических данных. 
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3. Созданиерекламногопостерапоодномуизтуристическихрегионовмира(повыбору 

обучающихся) на основе источников информации. 

4. Составлениекартосхемы одного из санаторно-курортных ирекреационных районов 

России (по выбору учителя) с использованием различных источников информации. 

5. Отображение статистических данных по обеспеченности различными 

предприятиями сферы услуг на примере своего города (области). 

133.4.6.8.Тема8.Мироваятранспортная система. 

Транспорт как часть инфраструктурного комплекса. Международные транспортные 

услуги. Мировая транспортная система. Диспропорции в развитии транспортной системы в 

странах различных типов. Транспортная доступность и еёопределение. Международные 

транспортные коридоры. Мультимодальные перевозки. Основные преимущества и 

недостатки различных видов транспорта. Транспорт и окружающая среда. 

Мировой автомобильный транспорт. Показатели автомобилизации.Железнодорожный 

транспорт. География высокоскоростных железнодорожных магистралей в мире. 

Панамериканская и Транссибирская магистрали. Трубопроводный транспорт. Расширение 

строительства магистральных трубопроводов с конца ХХ в. Роль газотранспортной 

системы России в экономике стран Европы и Азии. 

Мировой морской транспорт. Структура мирового гражданского морского флота. 

Крупнейшие морские порты. Важнейшие контейнерные мосты. Страны «дешёвого флага». 

Северный морской путь — самая протяжённая каботажная трасса в мире, её роль в 

международных перевозках. Важнейшие водные пути, каналы и судоходные реки мира. 

Единая речная система стран Европы. Единая глубоководная система России. Воздушный 

транспорт. Важнейшие авиакомпании мира. Самые крупные аэропорты по числу 

обслуживаемых пассажиров. География транспорта. Отечественные исследователи 

географии транспорта (С.В.Бернштейн-Коган, Н.Н. Колосовский, Т.С. Хачатуров, И.В. 

Никольский, С. Б.Шлихтер, С. А. Тархов). 

Практическиеработы. 

1. Исследование современных тенденций развития одного из видов транспорта 

(морского, железнодорожного или воздушного) на основе анализа статистических 

материалов (по выбору учителя). 

2. Составление картосхемы единого глубоководного пути европейской части России с 

использованием различных источников информации. 

3. Оценка транспортно-географического положения России на основе источников 

информации. 

Тема9.Глобальныевалютно-финансовыеотношения. 

Сущностьмировых валютно-финансовыхотношений.Элементы глобальной валютно- 
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финансовой системы. Формы движения капитала. Ведущие финансовые центры мира. 

География размещения крупнейших банков и бирж в мире. Государственное и 

межгосударственное регулирование движения капитала. Диспропорции в платёжном 

балансе развивающихся стран. Кризис внешней задолженности и пути его урегулирования. 

Роль ТНК в международном движении капитала. Валютные союзы современного мира. 

Международные финансовые организации: МВФ, МБРР, МБ, Парижский и Лондонский 

клубыкредиторов. Географияиностранныхинвестиций встранах мира.Страны-кредиторыи 

страны-должники. Перспективы устойчивости банковской системы России в условиях 

политической и экономической нестабильности. 

Практическаяработа. 

1. Подготовка дискуссии на тему «Возможно ли преодоление финансовой 

задолженности развивающимися странами?». 

133.4.6.10.Тема 10. Интеграционные процессы в глобальной экономике. Сущность 

международной экономической интеграции (МЭИ). Этапы и движущие силы МЭИ. Формы 

интеграционных объ-единений: зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, 

экономический и валютный союз, политический союз. Современные интеграционные 

объединения. Ведущие региональные интеграционные объединения (ЕС, ЕАЭС, АСЕАН, 

МЕРКОСУР, АТЭС), проблемы и перспективы их развития. Концепция ограничения 

суверенитета государств. Укрепление средств достижения устойчивого развития и 

активизация работы механизмов глобального партнёрства. Основные этапы расширения 

ЕС. Россия вмировой системе интеграционных отношений. Место России в Евразийском 

экономическом союзе (ЕАЭС). Факторы, предопределяющие международную интеграцию 

России. Экономическая интеграция Россия — Белоруссия. 

Практическиеработы. 

1. Сравнительный анализ двух ведущих мировых интеграционных группировок (по 

выбору обучающихся) по данным международной статистики с целью выявления мировых 

тенденций процессов интеграции. 

2. Анализ международных экономических связей на примере одной из стран (по 

выбору учителя) на основе анализа различных источников информации. 

Содержаниеучебногопредмета«География»в11классе. 

Раздел 7. Зарубежная Европа. 

Тема1.Географическоеположениеиполитическаякартазарубежной Европы. 

Политико- и экономико-географическое положение Европы. Размеры территории и 

численность населения, доля в мировом населении. Историко-географические этапы 

политического и социально-экономического развития. Большое значение выхода к морям 

Атлантического океана. 
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Политическая карта зарубежной Европы после Второй мировой войны; отражение на 

ней послевоенного политико-идеологического и экономического раскола региона.Изменения 

на политической карте в конце 1980-х — начале 1990-х гг.: объединение Германии, распад 

Югославии, СССР, Чехословакии. Политическая и экономическая интеграция стран Европы. 

Пространственный рост и качественная эволюция Европейского союза. Коренные 

политические и социально-экономические изменения в странах Восточной Европы. Формы 

государственного устройства стран региона. Государственно-политическое устройство 

Боснии и Герцеговины как страны, пережившей широкомасштабный межэтнический 

конфликт. Место ироль зарубежной Европы в мировой политике, экономике, культуре, в 

историко-географическом наследии. Деление на субрегионы (Западная, Южная, Северная, 

Восточная Европа). 

Ключевые проблемы взаимоотношений России со странами Европы: расширение ЕСи 

НАТОнавосток, Калининградский эксклав,транспортировка в страны Европы российских 

топливных ресурсов и др. 

Практическаяработа. 

1. СравнительнаяхарактеристикарегиональныхорганизацийзарубежнойЕвропы(ЕС, 

ЕАСТ, Евратом, Европейское космическое агентство). 

Тема2.Природные условияиресурсызарубежной Европы. 

РазнообразиеприродныхусловийиресурсоввзарубежнойЕвропе, ихтерриториальные 

различия. Обеспеченность региона отдельными видами природных ресурсов. Природно-

ресурсные предпосылки для развития промышленности, сельского и лесного хозяйства, 

транспорта, туризма и рекреации. Энергетические ресурсы, включая ресурсы возобновимой 

энергетики (солнечной, ветровой, волновой). Проблемы природопользования и охрана 

природы. Обострение ресурсных и экологических проблем в странах зарубежной Европы, 

направления их решения. Нефтегазовый бассейн Северного 

моря:историяэксплуатации,запасы,перспективыдобычи.ЛесныересурсыстранСеверной 

Европы. 

Практическиеработы. 

1. ОценкаобеспеченностиприроднымиресурсамисубрегионовзарубежнойЕвропы. 

2. Комплекснаяхарактеристикаприродно-ресурсногопотенциалаодной из стран 

зарубежной Европы (по выбору). 

Тема3.Населениезарубежной Европы. 

Динамика населения региона в последние десятилетия. Национальный и религиозный 

состав, его изменения в отдельных странах вследствие миграций. Миграционный кризис 

2010-х гг., его причины и последствия. Проблема сепаратизма в странах региона. 

Острейшиемежэтническиеконфликты(страныбывшейЮгославии,СевернаяИрландия, 
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Страна Басков, Каталония). Влияние культурно-религиозного аспекта на образ жизни 

населения, демографическую ситуацию, культуру и политику стран региона. Низкий 

естественный прирост населения, проблема старения населения. Направления и результаты 

демографической политики в странах зарубежной Европы. Особенности расселения 

населения, крупнейшие города и городские агломерации. Высокий уровень урбанизации и 

городской культуры в зарубежной Европе. Процессы субурбанизации, их социальные 

последствия. Западноевропейский тип города. Высокое качество жизни населения. 

Социальные программы в странах региона. Проблема адаптации мигрантов в странах 

Европейского союза. Проблемы развития Рурской городской агломерации. Падение 

религиозности населения в странах зарубежной Европы. 

Практическиеработы. 

1. ГруппировкастранзарубежнойЕвропыпоэтническойструктуреихнаселения. 

2. Выявление основных закономерностей расселения населения зарубежной Европы 

на основе анализа физической карты и тематических карт. 

Тема4.ХозяйствозарубежнойЕвропы. 

Зарубежная Европа как одно из ядер мировой экономики. Высокие показатели 

экономического и социального развития региона. Отраслевая структура хозяйства. 

Выдвижение наукоёмких отраслей промышленности, непроизводственной сферы хозяйства. 

Кризис отстающих отраслей промышленности и депрессивных старопромышленных 

районов, прежде всего угольно-металлургических и текстильных. 

Состав и география европейских межотраслевых промышленно-территориальных 

сочетаний: топливно-энергетического, машиностроительного, конструкционных материалов, 

по производству потребительских товаров. Энергетический кризис в зарубежной Европе и 

меры по выходу из него. Роль оборонно-промышленных комплексов в главных странах 

региона. Важнейшие промышленные центры, ТНК и промышленные районы зарубежной 

Европы. 

Развитость сельского хозяйства зарубежной Европы. Социально-экономические 

факторы и государственная аграрная политика отдельных стран в условиях экономической 

интеграции в регионе. Значительные территориальные различия природных условий, 

аграрных отношений, отраслевой структуры производства, специализации и продуктивности 

сельского хозяйства по субрегионам и отдельным странам. 

Возрастание роли непроизводственной сферы как главная черта постиндустриального 

развития; роль науки, образования, культуры. Ведущие университетские центры зарубежной 

Европы, роль региона как главного фокуса международных образовательных миграций. 

Выдающееся положение зарубежной Европы в мировой торговле, кредитно- 

финансовых,научныхидругихмеждународныхсвязях.зарубежнаяЕвропакакведущий 
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туристский регион мира. Важное значение международного туризма дляэкономики и 

культуры; актуальность охраны природы и ценностей культуры региона. 

Территориальная структура хозяйства. Основная ось экономического развития — так 

называемый «Голубой банан». Зарубежная Европа — регион самой развитой,территориально 

насыщенной и тесно взаимоувязанной транспортной инфраструктуры на Земле. 

Высокоскоростные железнодорожные магистрали. 

Территориальная структура хозяйства и экологическая ситуация в регионе. Решение 

экологических проблем на страновом, субрегиональном и региональном уровнях. 

Контрасты развития в зарубежной Европе: различия между наиболее богатыми и бедными 

странами и регионами. 

Практическиеработы. 

1. ВыделениеотраслейспециализациистранзарубежнойЕвропыв международном 

разделении труда. 

2. ХарактеристикакрупнейшихТНКстранзарубежнойЕвропы. 

3. Комплекснаяхарактеристикаоднойизотраслейпромышленности,сельскогохозяйства, 

сектора услуг зарубежной Европы. 

Тема5.Германия. 

Политико- и экономико-географическое положение Германии. Высокое место ФРГ в 

мировой экономике, первое — в европейской. Новая геополитическая роль объединённой 

Германии в Европе. Центральность как важнейшая особенность экономико-географического 

положения страны. Западные и восточные (бывшая ГДР) федеральные земли. Историческая 

судьба Берлина как столицы государства. Форма правления и административно- 

территориального устройства. 

Разнообразие природных условий и ресурсов Германии, их хозяйственная оценка. 

Природные предпосылки для сельского хозяйства, развития туризма и рекреации. Проблемы 

природопользования. 

Германия — лидер по численности населения в зарубежной Европе. Массовая 

иммиграция после Второй мировой войны, новые волны миграции в 1990-х и 2010-х годах. 

Сложность социально-экономической адаптации в ФРГ районов бывшей ГДР. 

Демографическая ситуация в Германии; демографическая политика ввосточной и западной 

частях страны. Проблема интеграции «гастарбайтеров» вгерманское общество. Высокая 

плотность населения, главные районы его концентрации. Германия как городская страна. 

Общая характеристика хозяйства Германии. Кардинальные сдвиги в отраслевой 

структуре хозяйства под влиянием НТР. Изменения в соотношении материальной и 

нематериальной сфер экономики. Межотраслевые промышленные комплексы — 

энергетический,машиностроительный,химический.Традиционноведущаярольтяжёлой 
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промышленности, в том числе новых наукоёмких отраслей. Промышленные и финансовые 

ТНК Германии в числе крупнейших в мире. Энергозависимость Германии от внешних стран, 

программа декарбонизации и диверсификации электроэнергетики страны. Перспективы 

развития атомной иальтернативной энергетики в Германии. Сельское хозяйство ФРГ: 

высокий уровень развития, степень самообеспеченности продовольствием. География 

внешних экономических связей Германии, место в международном географическом 

разделении труда. 

Территориальная структура хозяйства. Рурский индустриальный район. География 

транспортной сети, ведущие портово-промышленные комплексы. Территориальные 

социально-экономические диспропорции. Богатые (юго-запад, среднее течение Рейна, 

Мюнхен и Гамбург с окружением) и относительно бедные (восток и юго-восток) районы. 

Региональная политика, меры по подъёму отстающих районов. Экономическое 

районирование Германии. Взаимоотношения с Россией. 

Практическиеработы. 

1. КомплекснаяхарактеристикафедеральныхземельГермании. 

2. АнализместаТНКГерманиивмировыхрейтингах. 

Тема 6. Франция. 

Политико- и экономико-географическое положение. Франция — одна из ведущих 

стран в европейской и мировой политике, экономике и культуре, ядерная держава, 

постоянный член Совета Безопасности ООН. Форма правления и административно- 

территориальное устройство. 

Разнообразие природных условий и ресурсов страны, их хозяйственная оценка. 

Слабость топливно-энергетической базы. Природные предпосылки для развития сельского 

хозяйства, туризма и рекреации. Проблемы природопользования. 

Население.Демографическаяхарактеристика.Измененияэтнического,религиозногои 

возрастного состава населения за последние десятилетия. Особенности расселения и 

урбанизация. Резкое доминирование Парижа и его агломерации в системе расселения. 

Своеобразие путей экономического развития Франции после Второй мировой войны, 

соперничество с Великобританией и Германией. Достижение высокого уровня развития 

экономики при большой доле мелкого и среднего производства. Место Франции в 

европейской экономической интеграции. Ведущие ТНК Франции. Промышленность 

Франции, её отраслевая структура. Быстрое развитие наукоёмких отраслей, в том числеОПК. 

Кризис металлургии. Фармацевтическая ипарфюмерная промышленность Франции. 

Предпосылки развития атомной энергетики Франции. Основные черты размещения 

промышленности во Франции. Влияние процессов европейской интеграции на это 

размещение.Франциякакодинизведущихмировыхпроизводителейпродукциисельского 
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хозяйства. 

Основные черты географии транспорта, развитие всех видов современного 

транспорта.Размещениеотраслейнепроизводственнойсферы.Внешнеэкономическиесвязи 

Франции. Значение для Франции кредитно-финансовых, научно-технических связей и 

иностранноготуризма.Франция—однаизважнейшихтуристскихдержавмира.Радиальный 

рисунок размещения населения и хозяйства Франции с центром в Парижской агломерации. 

Влияниенатерриториальнуюструктурустранытехнополисовитуристско-рекреационных 

районов. Радиальный характер транспортной сети Франции с центром в Париже. 

Региональная политика во Франции. Попытки сгладить региональные диспропорции, 

уменьшить господство Парижа. Экономическое районирование Франции. 

Взаимоотношения с Россией. 

Практическиеработы. 

1. ВыявлениеперспективразвитияотдельныхотраслейхозяйстваФранции. 

2. РасчётдолиФранциивважнейшихобщемировыхпоказателях. 

Тема 7. Великобритания. 

Политико- и экономико-географическое положение. Великобритания — родина 

капитализма, бывшая «мастерская мира», высокоиндустриальная страна, её роль в 

экономике, политике и культуре Европы и мира. Великобритания и возглавляемое ею 

Содружество. Последствия«брекзита»— выходаВеликобританииизЕвропейскогосоюза — для 

политического иэкономического положения страны. Состав территории Великобритании, 

национально-культурная самобытность её историко-географическихчастей. Форма 

правления и административно-территориальное устройство. 

Ограниченность земельных и лесных площадей, возможности развития земледелия, 

животноводства и морского рыболовства. Влияние морского климата на хозяйство 

Великобритании. Проблемы природопользования. 

Особенности этнического состава, нерешённость национальных проблем, особенно в 

Северной Ирландии и Шотландии. Современная демографическая ситуация. Основныечерты 

сельского и городского расселения и урбанизация. Важное место приморскихгородов, 

нарастание субурбанизации. Значение Лондона для Великобритании и в международной 

жизни. Проблемы развития Лондона как глобального города после выхода Великобритании 

из ЕС. 

Структура экономики, соотношение производственной и непроизводственной сфер. 

Инновационная экономика Великобритании. Промышленность Великобритании. Старые, 

новые и новейшие отрасли, особенности их развития. Особенности отраслевой структуры 

промышленности. Создание новейших наукоёмких отраслей. Упадок текстильной 

промышленности.ОсновныечертыструктурыигеографиитранспортаВеликобритании. 
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Значение сооружения Евротоннеля. Развитие и размещение отраслей непроизводственной 

сферы. Основные черты географии науки, образования, туризма и рекреации. Активное 

участие в мировой торговле. Территориальная структура хозяйства. Тяготение индустрии к 

морским портам. Экономические районы Великобритании. Важнейшие направления 

региональной политики. Взаимоотношения с Россией. 

Практическиеработы. 

1. Характеристика структуры и динамики развития промышленностиВеликобритании. 

2. ОпределениеспециализациикрупнейшихпромышленныхузловВеликобритании. 

Тема 8. Страны Южной Европы. 

Политико- и экономико-географическое положение. Состав субрегиона, 

дискуссионность его границ. Политическая карта субрегиона. Историко-географические 

особенности Южной Европы. Древняя Греция и Древний Рим — важнейшие очаги мировой 

цивилизации. Решающее участиестран ЮжнойЕвропыв колонизацииЛатинскойАмерики, 

многосторонние традиционные связи с ней. Тесные отношения с соседним арабским миромс 

древности и поныне. 

Приморское положение, средиземноморский климат и преимущественно горный 

рельеф — условия, определяющие особенности жизни субрегиона. Бедность лесами,нехватка 

сельскохозяйственных земель, напряжённый водный баланс. Ограниченность собственной 

энергетической базы. Развитая рекреационно-курортная сфера, широкие возможности для 

туризма. 

Сложностьэтническогосостава.Демографическаяситуация:выравнивание 

дозападноевропейского уровня. Особенности расселения, концентрация населения в 

приморских и столичных районах. Древняя городская культура Средиземноморья. 

Место стран Южной Европы в мировой экономике, крупнейшие ТНК. Значительное 

отставание стран субрегиона от западноевропейских стандартов, несмотря на прогресс после 

Второй мировой войны. Изменения в структуре экономики, рост сферы услуг. Повышенная 

роль сельского хозяйства. Проблемы участия стран Южной Европы в европейской 

экономической интеграции. Общность многих экологических проблем, особенноприморских 

районов: загрязнение морей и пляжей, задымлённость, ущерб от пожаров. Экономические 

исоциальные контрасты между Севером и Югом в современной Италии. Проблема 

сепаратизма в Испании. 

Практическиеработы. 

1. Сравнительнаяэкономико-географическаяхарактеристикастранЮжнойЕвропы. 

2. ХарактеристикакрупнейшихТНКИталии. 

133.5.1.9.Тема9.СевернаяЕвропа. 
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Политико-иэкономико-географическоеположение.Составсубрегиона,егополитическая 

карта. Политическая и экономическая стабильность Северной Европы, занимающей одно из 

первых мест в мире по уровню экономического и социальногоразвития. Широкие связи как с 

Западной Европой, так и с США и Канадой. 

Положение региона в северных широтах, широкий выход к морям, горный рельеф. 

Смягчающее воздействие тёплого Северо-Атлантического течения наклимат Норвегии. 

Богатство недр рудами металлов. Значение добычи нефти и газа в Северном море. Крупный 

лесной фонд у Швеции и Финляндии. Высокая обеспеченность водными ресурсами, 

гидроэнергоресурсы. Проблемы природопользования. 

Однородность этнического и религиозного состава. Низкий естественный прирост 

населения при высокой средней продолжительности жизни. Слабая поевропейским мерками 

крайненеравномерная заселённость территории. Особая роль столиц, приморских городов; 

преобладание малых городов и рабочих посёлков. 

Место и роль Северной Европы в мировой экономике (крупнейшие ТНК), политике, 

культуре. Высокий уровеньразвития,странысубрегиона — среди лидеровв мирепоВВП на 

душунаселения,возглавляютрейтингпоиндексучеловеческогоразвития.УчастиеСеверной 

Европы в международном географическом разделении труда. Структурные игеографические 

сдвиги впромышленности региона: выдвижение машиностроения при сокращении роли 

прежних отраслей международной специализации: деревообрабатывающей, целлюлозно-

бумажной, железорудной, чёрной металлургии, рыбоконсервной. Важная роль морского 

флота, в особенности рыболовного, и морских портов вжизни Северной Европы. 

Особенности географии транспортной системы субрегиона, паромные переправы между 

странами. Размещение хозяйства и населения в южных частях территории. Формирование 

международной конурбации Копенгаген — Мальмё по берегам пролива Эресунн. Стратегия 

стран Северной Европы в освоении полярных районов. Геотермальные ресурсы Исландии и 

их использование. Взаимоотношения стран субрегиона с Россией. 

Практическиеработы. 

1. Сравнительнаяэкономико-географическаяхарактеристикастранСевернойЕвропы. 

2. ХарактеристикакрупнейшихТНКСевернойЕвропы. 

3. Анализ территориальной структуры хозяйства Северной Европы, выявление 

городов — фокусов развития для районов нового освоения. 

Тема10.ВосточнаяЕвропа. 

Политико- и экономико-географическое положение. Состав субрегиона, его площадьи 

население. Исторические особенности формирования политической карты, изменения на 

нейвпослевоенныйпериодинарубежеХХиХХIвв.Главныечертыэкономико- 
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географического положения. Роль Восточной Европы вевропейской и мировой политике и 

экономике, её вклад в мировую цивилизацию. Сдвиги в экономическом развитии после 

вхождения ряда стран субрегиона в ЕС. 

Общая оценка природно-ресурсного потенциала для развития промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта, туризма и рекреации. Основные черты размещения 

полезных ископаемых, их главные территориальные сочетания. Земельные, водные и 

агроклиматические ресурсы. Проблемы природопользования. 

Демографическая ситуация. Характер демографического перехода в странах 

субрегиона. Резкое снижение естественного прироста как важнейшая особенность 

воспроизводства населения, направления демографической политики. Особенность 

возрастно-половой структуры населения, количество и качество трудовых ресурсов. 

Этническая структура населения, основные языки и языковые группы. Обострение 

межнациональных отношений в странах бывшей Югославии, его причины и последствия. 

Основные черты географии религий. Особенности размещения населения ВосточнойЕвропы. 

Масштабы и характер урбанизации. 

Индустриализация стран субрегиона после Второй мировой войны. Наиболее важные 

структурные особенности экономики, ведущие межотраслевые комплексы. 

Агропромышленный комплекс. Уровни и особенности развития сельского хозяйства, его 

основные социально-географические типы. Характерные черты развития транспортной сети, 

её структурные и географические особенности. Главные туристско-рекреационные районы и 

их типы. Общее отставание непроизводственной сферы от других стран ЕС, основные 

черты географии науки икультуры. Роль старопромышленных районов и узлов, их основные 

типы — столичные, угольно-металлургические, лёгкой промышленности. Примеры 

высокоразвитых и депрессивных районов. 

Влияние производственной и непроизводственной деятельности на окружающую 

среду. Уровень антропогенного загрязнения. Специфические черты территориальной 

структуры хозяйства отдельных стран Восточной Европы. Страны с моноцентрической, 

полицентрической, смешанной территориальной структурой хозяйства. Угольная 

промышленность Польши: экономические иэкологические проблемы. Дунайский водныйпуть 

— стержень территориальной структуры хозяйства субрегиона. Взаимоотношения стран 

субрегиона с Россией. 

Практическиеработы. 

1. Сравнительная экономико-географическая характеристика стран ВосточнойЕвропы. 

2. Расчёт контрастов в социально-экономических показателях между столичными 

районами и периферией стран Восточной Европы. 
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Раздел8.Северная Америка. 

Тема1.Политико-иэкономико-географическоеположениеСШАиКанады. 

Североамериканскийрегион:географические,исторические,культурные,социальные, 

этнические и политико-экономические основания его выделения. Северная Америка 

какодиниз трёх важнейших центров современного экономического развития. 

США: состав и размеры территории, численность населения. Основные этапы 

формирования государственной территории США. Аляска — полуэксклав территории 

США. Морские и сухопутные границы, наличие двух океанских фронтов как благоприятный 

фактор развития. Характеристика сухопутных границ, обеспечивающих удобство 

экономических связей с Канадой и Мексикой. Особенности политической географии США. 

Государственное устройство США, административно-территориальное деление. Проблема 

взаимоотношений США с Россией. 

Политико- и экономико-географическое положение Канады — одной из наиболее 

экономически развитых стран мира, члена группы G7. Состав и размеры территории, 

численность населения. Исторические особенности формирования территории, 

государственного, политико-административного устройства инаселения современной 

Канады. Канада как страна Содружества, формально возглавляемая британскиммонархом. 

Характерные черты политико- и экономико-географического положения страны, её 

глубокая интегрированность с США. Влияние создания Североамериканской зонысвободной 

торговли на политическую, экономическую и социальную жизнь страны.Значение выхода к 

трём океанам. Взаимоотношения Канады с Россией. 

Практическиеработы. 

1. Определение штатов США с наиболее благоприятным экономико-географическим 

положением. 

2. Комплекснаяхарактеристикаэкономико-географическогоположенияКанады. 

Тема 2. Природно-ресурсный потенциал США. 

Природно-ресурсный потенциал США, его роль в становлении хозяйства страны, 

современные проблемы его использования. Приоритетное направление решения 

энергетической проблемы в США — «сланцевая революция», её успехи и неудачи. 

Технология добычи «сланцевых» нефти и газа — революция в повышении 

ресурсообеспеченности США углеводородным сырьём. Разнообразие природных условий и 

ресурсов США — естественная база для развития многоотраслевого хозяйства.Почвенно- 

климатические условия и водные ресурсы, обеспечивающие возможность возделывания 

культур умеренного и субтропического поясов. Водные проблемы Запада США. Обширный 

земельныйфонд,особенностиегоструктурыпоприроднымрайонам.Биологические 
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ресурсысушииморя.Рекреационныересурсы США. Нерациональноевтечениедлительного 

времени использование природных богатств и последствия этого. Государственные 

мероприятия по регулированию природопользования. Природно-ресурсные районы США. 

Практическиеработы. 

1. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов США по отдельным районам 

страны. 

2. ВыявлениеоптимальныхсочетанийприродныхресурсовнатерриторииСША. 

Тема 3. Население США. 

Основные этапы формирования населения США в результате концентрации 

миграционных потоков из многих регионов мира. Изменения в иммиграционной политике 

США в XX в. Основные расово-этнические группы современного населения США (белые 

американцы, испаноязычные американцы, афроамериканцы, азиатско-тихоокеанское 

население, коренные народы) и их размещение. Современные формы расселения коренного 

населения США. Сокращение доли белого населения, связанные с этим социальные, 

политические и культурные проблемы. Расовые проблемы в современных США. 

Демографическая ситуация, еёгеографические и расовые особенности. Возрастно-половой 

состав населения страны, его территориальная дифференциация. Характеристика трудовых 

ресурсов США. Значительное преобладание занятости в нематериальной сферепроизводства. 

Внутренние миграции населения, их преобладающие направления, причины, их 

определяющие. США как страна городов и городского образа жизни.Американскийгород, его 

планировка, социальная и этническая структура. Преобладающие формы урбанизации, 

городские агломерации и мегалополисы, их роль в формировании территориальной 

структуры хозяйства. Субурбанизация и её последствия. Возрастание роли малых и средних 

городов. Типы сельского расселения в различных районах страны. Качество населения США, 

жизненные стандарты. 

Практическиеработы. 

1. Характеристикаотдельныхрасовыхиэтническихгруппнаселения США. 

2. АнализразмещениякрупнейшихгородскихагломерацийпотерриторииСША. 

Тема 4. Хозяйство США. 

Место США в мировой экономике. Макроэкономические показатели развития США и 

их динамика. Денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика. Внешний долг США и 

проблема его реструктуризации. Роль доллара как мировой валюты, Бреттон-Вудская и 

Ямайская валютные системы. Федеральная резервная система США, её роль и 

территориальная структура. Конкуренция США на мировых рынках, «торговые войны» 

США с Китаем. 

КорпоративнаягеографияСША,особенностиразмещенияштаб-квартиркрупнейших 



649 
 

ТНК по территории страны. Гиперспециализация отдельных промышленных и 

сельскохозяйственных ареалов как одна из характерных черт экономики США. 

Наукоёмкость и инновационность хозяйства страны, география высокотехнологичных 

производств («хай-тек»). Постфордизм (тойотизм) как преобладающая стратегия 

развития хозяйства США. Усиление интеграции США в мировую экономику, 

интенсификация обмена инвестициями. 

Особенности отраслевой структуры экономики США, формирование межотраслевых 

комплексов на разных пространственных уровнях. Роль отраслей первичного сектора в 

экономике. Высокотоварное и механизированное сельское хозяйство США. Принципы 

организации и регулирования производства сельскохозяйственной продукции в стране. 

Динамика площади сельскохозяйственных угодий. Ведущие отрасли растениеводства, 

география распространения зерновых, технических, овощных и плодовых культур. 

Сельскохозяйственные районы США. Лесное хозяйство. Рыболовство. 

Роль и структура добывающей промышленности США. География добывающих 

отраслей топливно-энергетического комплекса. Последствия «сланцевой революции» для 

экономики страны и её внешнеторговых связей. 

Вторичный сектор экономики США. Отраслевая и территориальная структура 

обрабатывающей промышленности. География ведущих отраслей промышленности страны: 

нефтеперерабатывающей, электроэнергетики, чёрной и цветной металлургии, 

машиностроения (включая автомобилестроение, авиаракетно-космическую, 

электротехническую и электронную), химической (включая фармацевтическую), лесной, 

целлюлозно-бумажной, полиграфической, лёгкой ипищевой. Влияние высоких технологий и 

инноваций на обрабатывающую промышленность США. Место обрабатывающей 

промышленности вагропромышленном и оборонно-промышленном комплексах. Ведущие 

промышленные районы и центры обрабатывающей промышленности. 

Транспорт США. Пассажирооборот и грузооборот отдельных видов транспорта. 

География транспортных сетей страны: автодорожной, железнодорожной, трубопроводной, 

речных и морских путей. Трансконтинентальные магистрали и их роль в формировании 

опорного каркаса территории страны. Воздушный транспорт США: ведущие аэропорты, 

авиакомпании, направления авиаперевозок. 

СекторфинансовыхуслугСША.Географияразмещенияфондовыхбирж икрупнейших 

коммерческих банков. Сектор профессиональных и деловых услуг. География розничной 

торговли. Внешняя торговля США, место страны в международной торговле товарами и 

услугами. Структура внешней торговли по группам товаров. Основные внешнеторговые 

партнёры США и динамика взаимодействия с ними. 

Основныечертыразмещениянаукииобразованиявстране.Географиятехнополисов 
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и технопарков США. Кремниевая долина в Калифорнии как удачный пример инновационной 

деятельности. Роль и место США в мировых научных исследованиях. Космическая 

программа США. Ареалы концентрации наиболее передовых и престижных университетов 

страны. Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). США — родина 

Интернета и социальных сетей. 

География туризма в США: важнейшие туристические дестинации и потоки, виды 

туризма, связь с другими отраслями хозяйства. Индустрия развлечений встране: кино, 

театральные постановки, спорт, игорный бизнес. 

Практическиеработы. 

1. Характеристика отдельных отраслей обрабатывающей промышленности США по 

материалам учебной литературы и Интернета. 

2. Экономико-географическая характеристика одного из штатов США (по выбору 

учащегося). 

3. РасчётдолиСШАвобщемировыхпоказателяхрядаотраслейхозяйства. 

Тема 5. Экономические районы США. 

Полицентричность территориальной структуры хозяйства США. Экономическое 

районирование США: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

Северо-Восток — историческое ядро государства, основные «ворота» иммиграции и 

внешнеторговой деятельности. Сосредоточение разнообразной экономической и деловой 

деятельности в Приатлантическом мегалополисе. Нью-Йорк как ведущий финансовый, 

политический, культурный и научный центр. Другие крупные города этого мегалополиса: 

Бостон, Филадельфия, Вашингтон. 

Средний Запад. Особенности экономико-географического положения, еговлияние на 

специализацию района и рисунок размещения населения, промышленности и транспортной 

сети. Чикаго как культурный и научный центр. 

Юг. Особенности исторического развития Юга как района рабовладельческих 

плантаций.Специализациясельскогохозяйства,особоезначениеживотноводства и 

птицеводства, хлопководства. Курортное хозяйство Флориды. 

Запад. Самый молодой по времени освоения район США. Ярко выраженные 

природныеи хозяйственныеразличия междуПриморскими и Горными штатами. Мексикано- 

американская пограничная зона. Тихоокеанский мегалополис и егокрупнейшие центры. 

Туристические потоки в национальные парки Запада США. 

Практическиеработы. 

1. КомплекснаяхарактеристикаэкономическихрайоновСША. 

2. Расчёт доли экономических районов США по ряду демографических, 

экономических и социальных показателей. 
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Тема6.Канада. 

Разнообразие природных условий и ресурсов Канады, оценка её природно-ресурсного 

потенциала. Природные предпосылки для развития промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта. Недостаточная освоенность природных ресурсов из-за их малой доступности. 

Ведущие позиции Канады по запасам руд чёрных и цветных металлов, угля, нефти, газа, 

калийных солей, алмазов, их основные территориальные сочетания. Богатейший 

гидроэнергетический потенциал. Земельные, лесные, водные и агроклиматические ресурсы, 

неравномерность их размещения по территории страны. Состояние окружающей среды и 

проблемы природопользования. 

Этнический состав населения как отражение истории формирования страны. 

Сохранение высокой доли иммиграции в общем приросте населения. Контрасты между 

главной полосой расселения и Канадским Севером. Формирование мегалополиса в полосе 

между Торонто и Монреалем. Высокий уровень урбанизации, крупные города и городские 

агломерации. Характер и направление внутренних миграций. 

Место Канады в международном географическом разделении труда. Особенности 

отраслевой структуры хозяйстваКанады, еёотличия от структуры экономики США. Влияние 

американского капитала на хозяйство Канады. Высокая доля сырьевых отраслей в 

экономике. Структурные сдвиги в канадской экономике, рост доли третичного сектора. 

Топливно-энергетический комплекс. Территориальная концентрация электроэнергетики, 

особое значение ГЭС. Главные районы горнодобывающей промышленности. Чёрная и 

цветная металлургия. Машиностроительный комплекс: преобладание транспортного, 

сельскохозяйственного и энергетического машиностроения, рост новейших наукоёмких 

производств. Лесопромышленный комплекс. Высокий уровень развития сельского хозяйства 

и агробизнеса. Структурные сдвиги в сельском хозяйстве. Уровень развития транспорта. 

Особенности конфигурации транспортной сети страны, её преимущественно широтное 

простирание. Глубоководный водный путь по реке Святого Лаврентия. 

Особенности формирования территориальной структуры хозяйства Канады. Высокая 

степень территориальной концентрации промышленности страны в зонетяготения к границе 

с США. Главные направления региональной политики. Экономические районы Канады. 

Стратегия и проблемы освоения Зоны Севера в Канаде. 

Практическиеработы. 

1. Хозяйственнаяоценкаприродно-ресурсногопотенциалаКанады. 

2. Географическая характеристика одной из отраслей международной специализации 

Канады. 

Раздел9.ЛатинскаяАмерика. 

Тема1.ГеографическоеположениеиполитическаякартаЛатинскойАмерики. 
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Специфические черты социально-культурного и экономического пространства 

Латинской Америки. Политико- и экономико-географическое положение. Состав региона,его 

площадь и население. Географические, культурные, исторические, социально- 

экономические и политические основания выделения Латиноамериканского региона. 

Латиноамериканский культурный мир, его главные черты. 

Исторические особенности формирования политической карты Латинской Америки. 

Значение соседства c США. Формы правления и административно-территориальное 

устройство стран региона. Колониальные и зависимые страны в субрегионе Вест-Индия. 

Место Латиноамериканского региона в политической и экономической жизни современного 

мира. Проблема политической нестабильности латиноамериканских стран, особый путь 

построения ихгосударственности. Территориальные конфликты на пространстве региона. 

Роль столиц в государствах Латинской Америки, их гипертрофированное развитие. 

Практическиеработы. 

1. ХарактеристикаполитическойкартыЛатинскойАмерики. 

2. Построениеграфа,отражающегососедствостранЛатинскойАмерики. 

Тема 2. Природно-ресурсный потенциал Латинской Америки. 

Исключительное богатство региона разнообразными природными условиями и 

ресурсами. Общая оценка природно-ресурсного потенциала для развития промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта, туризма и рекреации. Агроклиматический потенциал, его 

различия в пределах региона. Минеральные и энергетические ресурсы, их недостаточная 

изученность и неравномерное размещение. Важнейшие нефтегазоносные районы (шельф 

Мексиканского залива, озеро Маракайбо, морской шельф Бразилии, Эквадор, Аргентина). 

Значительный гидроэнергетический потенциал рек региона. Богатство рудами чёрных, 

цветных идрагоценных металлов. Запасы нерудного сырья. Земельные ресурсы. Водные 

ресурсы — важное и пока ещё недостаточно используемое богатство Латинской Америки. 

Природно-рекреационные ресурсы. Проблемы природопользования в регионе. Проблема 

сохранения уникальных ландшафтов Амазонской низменности. Проблема затопления 

плодородных земель водохранилищами ГЭС. 

Практическиеработы. 

1. Сравнительная характеристика природно-ресурсного потенциала отдельных стран 

Латинской Америки. 

2. РасчётдолиЛатинскойАмерикивзапасахрядавидовминеральногосырья. 

Тема 3. Население Латинской Америки. 

Особенности формирования современных латиноамериканских наций. Основные 

этапы иммиграции в регион. Расовый, этнический, языковой и конфессиональный состав 

населениярегионаиотдельныхстран.Коренныенароды:ихрольвэтническомсоставе 
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населения отдельных стран. Кечуа и аймара как коренное население Андских государств. 

Культурное наследие и своеобразие Латинской Америки. Естественное движение населения, 

его региональные особенности. Возрастно-половой состав населения, молодость населения 

большинства стран региона. Внешние и внутренние миграции в регионе, их влияние на 

численность и возрастно-половой состав населения отдельных стран. Трудовые ресурсы и 

экономически активное население. Особенности размещения населения. Его концентрация в 

приморской зоне и горных районах, слабая заселённость внутренних частей региона. 

Латиноамериканский город, его структура. «Городской взрыв» и «ложная урбанизация» в 

регионе. Специфика пространственного рисунка городского расселения. Типичность 

гипертрофированного преобладания одного города в стране. Проблемы крупнейших 

городских агломераций Латинской Америки: бедности и неравенства, экономического 

развития, энергетические, обеспечения питьевой водой, транспортные, экологические, 

преступности. Феномен трущобных районов в странах региона. Фавелы Рио-де-Жанейро — 

зона социального бедствия. Особенности сельского расселения. 

Практическиеработы. 

1. Анализ индекса человеческого развития стран Латинской Америки, нахождение 

градиентов наибольших различий этого показателя между пограничными странами. 

2. Определение динамики роста крупнейших городских агломераций Латинской 

Америки. 

Тема4.ХозяйствоЛатинской Америки. 

Место стран региона в международном географическом разделении труда, проблема 

отхода от узкой специализации экономики. Этапы формирования хозяйства Латинской 

Америки. Его преимущественная ориентация на производство благородных металлов и 

плантационных тропических культур вколониальный период. Современная структура 

экономики региона, её многоукладность. Разнообразие форм собственности. 

Горнодобывающая промышленность, её отраслевая структура и размещение, высокая 

степень экспортности. Преобладание добычи энергетического (нефть, газ, уголь) и рудного 

(железная руда, медь, бокситы, олово, марганец) сырья. Горнодобывающий район мирового 

значения Серра-дус-Каражас. Структура топливно-энергетического баланса, его 

географическая дифференциация. Рост освоенности гидроэнергетического потенциала, 

сооружение крупных ГЭС в Бразилии и Венесуэле. Значение цветной металлургии в 

экономике горнодобывающих стран региона, её экспортная направленность. 

Преимущественная концентрация машиностроения в Мексике, Бразилии и Аргентине. Роль 

иностранного капитала в развитии машиностроения региона, экспортная ориентация 

производств. Слабое использование земельных ресурсов региона. Проблема освоения новых 

земель.Характерземлевладенияи землепользованиявстранахЛатинскойАмерики: 
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латифундизм и минифундизм. Растениеводство — ведущая отрасль сельского хозяйства в 

большинстве стран региона. Высокая трудоёмкость плантационных культур. Преобладание 

экстенсивного мясного скотоводства. Рост населения и обострение продовольственной 

проблемы в странах Латинской Америки. Важнейшие сельскохозяйственные районы. Рост 

сферы нематериального производства, специфика её развития. Низкий уровень развития 

транспорта — одно из главных препятствий на пути социально-экономического развития. 

Внешнеэкономические связи, их структура и география. Слабость 

внутрирегиональных экономических связей. Интеграционные группировки стран Латинской 

Америки. Экономические взаимоотношения стран региона с Российской Федерацией. 

Практическиеработы. 

1. РасчётвеличиныэкспортнойквотыдлястранЛатинскойАмерики. 

2. Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения территорий стран 

Латинской Америки (Бразилии, Мексики, Аргентины, Венесуэлы, Перу). 

3. ОпределениемеждународнойспециализациирядастранЛатинскойАмерики. 

Тема 5. Бразилия. 

Бразилия — одна из ключевых стран развивающегося мира, участник БРИКС. 

Бразилия — крупнейшая по территории и населению и наиболее развитая страна Латинской 

Америки. Государственное устройство. Административно-территориальное деление. 

Природные условия и ресурсы. Месторождения железных и марганцевых руд, 

бокситов, нефти, газа. Гидроэнергетический потенциал. Разнообразие территориальных 

сочетаний природных ресурсов. Лесные ресурсы мирового значения. Амазония — 

уникальный природный комплекс. Проблемы природопользования и охраны природы. 

Особенности формирования населения Бразилии. Иммиграция в страну вXIX—XX вв. 

Расовый состав населения. Демографическая ситуация. Неравномерность размещения 

населения. Приморский тип расселения. Особенности развития урбанизации; резкое 

доминирование крупнейших городов. Ложная урбанизация, социально-экономические 

проблемы городов. Особенности сельского расселения. 

Хозяйство Бразилии как латиноамериканской страны: общие и специфические черты. 

Бразильская модель развития. Диверсификация промышленного производства и его рост за 

счёт иностранных инвестиций. Структура бразильской экономики. Металлургия Бразилии 

как отрасль международной специализации. Особенности структуры топливно- 

энергетического баланса: высокая доля гидроэлектроэнергии и биотоплива. Транспортное 

машиностроение, электротехника и электроника, оборонная промышленность. Динамичное 

развитие разнообразной химической и нефтехимической промышленности. 

Агропромышленный комплекс. Важнейшие плантационные культуры: сахарный тростник, 

кофе,какао-бобы,хлопчатник,соя.Животноводство,лидерствовмировомскотоводстве. 
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Лесное хозяйство: использование ценных древесных пород. Структура экспорта и импорта. 

Развивающиеся торговые отношения со странами Латинской Америки, экономическая 

экспансия в регионе. Состояние окружающей среды и экологические проблемы. 

Главные черты территориальной структуры хозяйства. Крайняя неравномерность 

размещения производительных сил, тяготение к приморской зоне. Крупные городские 

агломерации Бразилии и старопромышленные районы как основные фокусы 

территориальной структуры хозяйства. Сан-Паулу — экономическая столица Бразилии. 

Перенос столицы Бразилии вглубь страны как реализация государственной программы 

освоения глубинных районов. Концентрация промышленности в треугольнике Сан-Паулу — 

Рио-де-Жанейро — Белу-Оризонти. 

Практическаяработа. 

1. ПостроениеианализдиаграммтоварногоэкспортаиимпортаБразилии. 

Тема 6. Мексика. 

Мексика — вторая по численности населения и экономическому потенциалу страна 

Латинской Америки. Историко-географические особенности формирования территории и 

её развитие в ХIХ—ХХ вв. Место Мексики в социально-экономической и политическойжизни 

современной Латинской Америки. Форма правления и административно- территориальное 

устройство. Существенные черты экономико- и политико-географического положения. 

Значение границы с США, близости к странам Латинской Америки и выхода к двум океанам. 

Богатый и разнообразный природно-ресурсный потенциал. Месторождения 

Тихоокеанского рудного пояса (сера, ртуть, серебро, медь). Топливно-энергетические 

ресурсы (нефть, газ). Важнейшие территориальные сочетания полезных ископаемых. 

Агроклиматический потенциал; недостаток увлажнения. Рекреационные ресурсы мирового 

значения. Главные проблемы природопользования. 

Особенности этнического состава населения, история его формирования. Индейское 

население, его размещение. Высокие, но снижающиеся темпы естественного прироста 

населения. Эмиграция как следствие перенаселённости сельской местности и безработицы 

в городах, основные направления внутренних и внешних миграций. Особенности размещения 

населения, важные районы его концентрации. Урбанизация. Крупнейшие города. 

Хозяйство Мексики как латиноамериканской страны: общие и специфические черты. 

Особенности отраслевой структуры хозяйства. Влияние близости США и создания 

экономических зон макиладорас. Развитие разнообразного машиностроения, включая 

наукоёмкие отрасли. Сельское хозяйство: преобладание растениеводства, важнейшие 

экспортные и потребительские культуры. Преобладание автомобильного транспорта во 

внутреннихперевозках,морского—вовнешних.Структураигеографиявнешнейторговли. 
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США — основной внешнеэкономический партнёр Мексики. Важные черты территориальной 

структуры хозяйства. Внутренние различия. Штат Чьяпас как зона крупного социально- 

политического конфликта. 

Практическиеработы. 

1. Хозяйственнаяоценкаприродно-ресурсногопотенциалаМексики. 

2. ПостроениеианализдиаграммтоварногоэкспортаиимпортаМексики. 

Раздел 10. Австралия и Океания. 

Тема1.Австралия. 

Политико- и экономико-географическое положение Австралии — страны, 

занимающей целый материк. Государственное устройство Австралии, административно- 

территориальное деление. Географическое положение столицы страны — Канберры. 

ПриродныеусловияиресурсыАвстралии.Слабаярасчленённостьберегов имелководье, 

затрудняющие судоходство и строительство портов. Богатство разнообразными видами 

минерального сырья, мировые запасы железных, медных, марганцевых и урановых руд, 

бокситов, золота, алмазов, угля, газа. Благоприятные территориальные сочетания 

природных ресурсов. Засушливость климата и проблема дефицита водных ресурсов. Юго-

Восток и Восток — наиболее благоприятные для хозяйственного освоения территории 

страны. Эндемичность флоры и фауны. Состояние окружающей среды и проблемы 

природопользования. 

Историко-географические особенности развития. Первое и второе открытия 

Австралии европейцами. Особенности английской колонизации материка. Завозмериносовых 

овец из Англии и «золотая лихорадка» как главные факторы интенсификации развития в 

XIX в. Превращение страны в поставщика шерсти для текстильной промышленности 

Великобритании. Образование доминиона и ускорение хозяйственного развития в первой 

половине XX в. Новые условия развития после Второй мировой войны. 

Особенности формирования населения. Численность и расселение коренных жителей 

Австралии. Роль иммиграции в формировании населения страны; основные волны 

иммиграции, их влияние на современный этнический состав населения. Демографические 

показатели. Трудовые ресурсы, их количественная и качественная характеристика. 

Контрасты плотности населения. Урбанизация. Особенности сельского расселения. 

Возрастающая роль страны в мировом хозяйстве. Сходство отраслевой структуры 

хозяйства с другими развитыми странами при повышенном значении отраслей первичного 

сектора. Специализация Австралии на добывающей промышленности и первичной 

переработке минерального сырья. Развитие впоследние десятилетия обрабатывающей 

промышленности и превращение Австралии в многоотраслевую по типу хозяйства страну. 

ВысокаястепеньконцентрациисельскохозяйственногопроизводстванаЮго-Востокеи 
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Востоке; сельскохозяйственные районы Австралии. Специфический рисунок транспортной 

сети. Внешняя торговля: структура и основные направления экспорта и импорта. 

Экономические связи Австралии и Китая. Австралия как один из главных поставщиков 

сжиженного природного газа на мировой рынок. Расширение международного туризма. 

Территориальная структура хозяйства. Ярко выраженные различия в степени 

хозяйственного развития прибрежных зон и внутренних частей. Ухудшение экологической 

обстановки в наиболее обжитых районах Австралии и местах разработки минерального 

сырья. Экономические районы Австралии. Взаимоотношения Австралии и России. 

Практическиеработы. 

1. АнализтоварнойигеографическойструктурыэкспортаАвстралии. 

2. РасчётдолиАвстралиивмировойдобычерядавидовминеральногосырья. 

Тема 2. Новая Зеландия и Океания. 

Проблема сохранения окружающей среды в странах региона перед лицом 

усиливающейся интеграции в мировую экономическую систему. Политическая карта 

региона и её специфичность. Деление Океании на Меланезию, Полинезию и Микронезию. 

Новая Зеландия — развитая страна, расположенная в удалении от ведущих экономических 

центров. Место Новой Зеландии в международном географическом разделении труда. 

Отрасли специализации. Овцеводство Новой Зеландии как отрасль международной 

специализации страны. Демографическая характеристика населения Новой Зеландии, два 

основных компонента населения — коренные маори и потомки переселенцев из Европы. 

Особенности природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства стран Океании. 

Моноспециализация большинства стран региона. Острый экологический кризис в 

государстве Науру. 

Практическаяработа. 

1. Сравнение экспортного потенциала и места в мировом хозяйстве Австралии и 

Новой Зеландии на основе анализа и интерпретации данных из различных источников 

географической информации. 

Раздел11.Зарубежная Азия. 

Тема1.Географическоеположениеиполитическаякартазарубежной Азии. 

Площадь, размеры и состав территории региона. Историко-географические этапы 

политического и социально-экономического развития. Древнейшие цивилизации Азии, их 

отголоски в современной жизни стран региона. Период колониального и зависимого 

развития стран региона, его значение длямеждународного географического разделения 

труда. Политическая карта зарубежной Азии. Изменения на политической карте в ХX в. 

Политическое исоциально-экономическое развитие региона после Второй мировой войны. 

Крушениеколониальнойсистемы.Новейшиеизменениянаполитическойкартерегиона. 
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Модели политического и социально-экономического развития независимых государств 

зарубежной Азии. Группировка государств Азии по формам правления, административно- 

территориального устройства. Специфичность государственного устройства монархий 

Персидского залива.Малайзия и Объединённые Арабские Эмираты — монархии-федерации. 

Основныетипы стран зарубежной Азии. Территориальныеконфликтыв зарубежной Азии — 

угрозы региональной стабильности. Природные, исторические, политические и социально- 

экономические предпосылки территориальной дифференциации зарубежной Азии и 

выделения субрегионов. Возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на 

современном этапе. Ключевые проблемы взаимоотношений России со странами Азии: 

партнёрство в отношениях с Китаем и Индией, сотрудничество и добрососедство с 

республиками постсоветского пространства, поддержание региональной стабильности в 

странах Ближнего и Среднего Востока. 

Практическиеработы. 

1. Построениеграфа,отражающегососедствостранзарубежнойАзии. 

2. Нанесение на карту зарубежной Азии зон важнейших территориальныхконфликтов. 

Тема2.Природно-ресурсныйпотенциалзарубежнойАзии. 

Разнообразиеприродных условий и ресурсоввзарубежной Азии,их территориальные 

различия. Контрасты распределения в регионе минеральных, агроклиматических, водных, 

гидроэнергетических, лесных, земельных и рекреационных ресурсов. Обеспеченность 

региона отдельными видами природных ресурсов. Природно-ресурсные предпосылки для 

развитияпромышленности, сельского и лесного хозяйства, транспорта, туризма и рекреации. 

Проблемы использования энергетических ресурсов, включая ресурсы возобновимой 

энергетики (солнечной, ветровой). Проблемы природопользования и охрана природы. 

Обострение экологических проблем в странах региона, направления их рационального 

решения. Природно-ресурсный потенциал Средней Азии и Казахстана, примеры и 

перспективы его использования экономикой России. 

Практическаяработа. 

1. ВычислениедолизарубежнойАзиивмировыхзапасахугля,нефтии газа. 

Тема 3. Население зарубежной Азии. 

Мировое лидерство региона по численности населения. Динамика численности 

населения зарубежной Азии в последние десятилетия, замедление темпов прироста 

населения. Направления международных миграций в странах зарубежной Азии. Этническая 

и религиозная структура населения. Наиболее острые межэтнические и 

межконфессиональные конфликты (Палестина, Курдистан, Кипр, Кашмир, индийский 

Пенджаб,Афганистан,Шри-Ланка,ЮжныеФилиппины).Проблемарелигиозного 
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экстремизма в регионе, усилия международного сообщества по борьбе с международным 

терроризмом в Юго-Западной Азии. Влияние культурно-религиозного аспекта на образ 

жизни населения, демографическую ситуацию, культуру и политику стран региона. 

Направления и результаты демографической политики в странах зарубежной Азии. 

Особенности расселения населения, зоны концентрации населения, крупнейшие города и 

городские агломерации. Проблемы крупнейших городов зарубежной Азии. 

Практическиеработы. 

1. Определение динамики численности населения крупнейших городских 

агломераций зарубежной Азии. 

2. Сравнительнаяхарактеристикакрупнейшихпочисленностиэтносовзарубежной 

Азии. 
 

 

Тема4.ХозяйствозарубежнойАзии. 

РольиместозарубежнойАзиивмеждународномразделениитруда.Контрасты 

экономического развития в странах зарубежной Азии. Особенности включения странрегиона 

в процессы глобализации и транснационализации. Ключевые проблемы Китая — нового 

«локомотива» мирового развития и глобальной «фабрики». Проблема замедления 

экономического развития Японии, социальные и экологические последствия этого процесса. 

Резервы роста новых индустриальных стран Азии. Экономические и социальные проблемы 

современной Южной Азии. Проблема зависимости нефтегазодобывающих стран 

Персидскогозаливаотихприродно-

сырьевогопотенциала,стратегииуходаотмоноспециализации на отраслях топливно-

энергетического комплекса. Проблемы догоняющего экономического развития новых 

индустриальных стран Азии. 

Практическиеработы. 

1. Характеристикавнешнеторговогобалансаигеографиивнешнейторговлистран 

зарубежной Азии. 

2. Объяснениегеографическихособенностейстранзарубежной Азиисразным 

уровнем социально-экономического развития (Саудовская Аравия и Бангладеш). 

3. СравнениемеждународнойспециализацииЯпониииИндии. 

Тема 5. Китай. 

Политико- и экономико-географическое положение КНР. Место и роль Китая в 

мировой экономике, политике, культуре. Выдающиеся абсолютные экономические 

показатели при низких показателях на душу населения. Историко-географические аспекты 

формирования территории, населения и хозяйства Китая после Второй мировой войны. 

Воссоединение с Сянганом (Гонконгом) и Аомынем (Макао). Проблема реинтеграции с 

Тайванем. Китай как государство — важнейший политический и экономический партнёр 

Россиинамеждународнойарене.Китай—одинизлидеровмногополярногомира,член 
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Шанхайскойорганизациисотрудничества(ШОС)иБРИКС. 

Многообразие природных условий и ресурсов Китая, резкие территориальные 

различия, широкая антропогенная эксплуатация с древности, прежде всего в восточных, 

наиболее заселённых и освоенных районах. Истощение природных ресурсов Китая, прежде 

всего земельных. Низкая обеспеченность в расчёте на душу населения пашней, лесами, 

пресной водой. Лидерство КНР погидроэнергопотенциалу. Богатство минеральным сырьём, 

основные бассейны полезных ископаемых. Проблемы природопользования. 

Динамика численности населения Китая. Демографическая ситуация и основные 

черты демографической политики. Трудовые ресурсы, их структура и проблемы 

эффективного использования. Этнический состав населения: китайцы (ханьцы) и неханьские 

народы. Особенности административно-национального устройства КНР (автономные 

районы в ареалах проживания национальных меньшинств). Городское и сельское население. 

Своеобразие урбанизации в Китае. Особая роль Пекина, Шанхая, Тяньцзиня и Чунцина как 

городов центрального подчинения. Китайская диаспора за рубежом (хуацяо), её роль в 

экономической и политической жизни Китая. 

Общая характеристика хозяйства. Китай как «мировая фабрика». Разносторонняя и 

комплексная специализация страны на широком спектре отраслей промышленности, 

сельского хозяйства, сектора услуг. Государственное регулирование экономики. Ввоз ивывоз 

капитала. Специальные экономические зоны (СЭЗ), их роль в подъёме хозяйства страны. 

Кардинальные изменения вструктуре экономики Китая и сдвиги в географии производства 

за последние десятилетия. Огромные масштабы промышленного производства, 

повышающийся уровень технико-экономического развития большинства отраслей. Прогресс 

металлургии, машиностроения, автомобилестроения, аэрокосмической, электротехнической, 

электронной, химической и других ведущих отраслей. Энергообеспеченность Китая. 

Колоссальная по объёму угольная промышленность. Собственная добыча нефти и газа, не 

покрывающая нужд растущей экономики. Дефицит энергоресурсов, их импорт из стран 

Персидского залива, Юго-Восточной Азии, Австралии, Средней Азии, России (газопровод 

«Сила Сибири»). Диверсифицированная электроэнергетика. ГЭС «Санься», крупнейшая в 

мире. Лидерство Китая в мире по 

большинствуабсолютныхпоказателейотраслейсельскогохозяйства,высокаяинтенсивность и 

эффективность аграрного производства. Главные зерновые зоны — рисовая, рисово- 

пшеничная (и кукуруза), пшеничная (и другие зерновые). Важнейшая роль транспорта в 

экономическомсплоченииКитая.Бумстроительствамагистральныхавтодорог 

ивысокоскоростных железнодорожных магистралей. Морские порты Китая — лидеры в 

мире по грузообороту. Внешние экономические связи КНР. Их изменения на различных 

этапахразвитиястраны.Политика«открытости»и диверсификацииформэтихсвязейв 
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1980—1990-хгг. 

Территориальная структура хозяйства. Резкие территориальные различия природных 

условий и ресурсов, расселения, плотности населения и условий его жизни, развития и 

размещения хозяйства. Концентрация основной части хозяйства КНР в восточных, особенно 

в приморских, а также в центральных провинциях. Экологические проблемы Китая,особенно 

на Великой Китайской равнине и Лёссовом плато. Экономические районы Китая. 

Экономическая роль Сянгана (Гонконга) и Аомыня (Макао) как шлюзов для связей со 

странами Запада. 

Практическиеработы. 

1. Построениекартограммыпоосновнымпоказателямсельскохозяйственныхрайонов 

Китая. 
 

 

2. АнализфакторовбурногоэкономическогоразвитияКНРнарубежеXXиXXIвв. 

3. ХарактеристикаосновныхотраслейгорнодобывающейпромышленностиКитая. 

Тема 6. Индия. 

Индия как страна-гигант. Политико- и экономико-географическое положение. 

Нерешённостьтерриториальныхспоровссоседями.Территориальныйконфликт 

вКашмире.Характерсухопутныхиморскихграниц,особоезначениепоследних вэкономической 

жизни страны. Государственный строй. Индия как федерация штатов и союзных 

территорий. 

Природные условия и ресурсы. Состав и размещение минеральных ресурсов, 

богатство страны железной рудой. Приуроченность большинства месторождений 

минерального сырья к плоскогорью Декан, благоприятные территориальные сочетания 

угольных и рудных ресурсов. Климатические особенности, позволяющие на большей части 

территории выращивать культуры круглый год. Обеспеченность влагой различныхприродных 

районов, задачи создания единой водной системы и комплексного использования рек. Влияние 

антропогенного фактора на природные ландшафты Индо-Гангской низменности. 

Значительное истощение лесных ресурсов. Разносторонние природно- рекреационные 

ресурсы, особенно морских побережий и высокогорных территорий. Актуальность 

организации рационального природопользования. 

Изменение демографической ситуации за годы независимости. Снижение 

рождаемостииуменьшениеестественногоприроставрезультатеурбанизации игосударственной 

политики планирования семьи. Отставание темпов хозяйственного развития от темпов 

снижения естественного прироста, обострение проблем трудоустройства и 

продовольственного снабжения населения. Этническая и конфессиональная мозаичность 

населения. Характер размещения этнических и конфессиональных групп, его отражение в 

административно-территориальном делении. Роль кастовой системы в современной жизни 
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общества. Влияние межнациональной и межрелигиозной розни на экономическую и 

политическую жизнь страны. Проблемы межэтнических и межконфессиональных 

конфликтов вИндии. Преобладание сельских форм расселения при опережающем росте 

городов и численности горожан. Высокие темпы урбанизации, формирование крупных 

городских агломераций. Контрасты уровня жизни в крупнейших городах Индии. 

Развитие хозяйства в условиях многоукладности и сохранения пережитков 

колониальной экономики. Активное участие государства в хозяйственном строительстве и 

регулировании экономики. Усиление влияния национальных монополий, особенно в 

машиностроении, лёгкой и пищевой промышленности. Проблемы модернизации отраслевой 

структуры хозяйства. Опережающие темпы развития промышленности при сохранении 

ведущего положения сельского хозяйства. Главные промышленные районы и центры. 

Социально-экономические условия развития сельского хозяйства. Аграрная реформа, 

сохранение малоземелья. Нерациональная отраслевая структура сельского хозяйства: резкое 

преобладание земледелия при наличии огромного поголовья крупного рогатого скота. 

Техническая отсталость, пути интенсификации сельского хозяйства: строительство 

гидротехнических сооружений и расширение площади поливных земель, механизация и 

внедрение достижений «зелёной революции». Размещение районов выращивания основных 

продовольственных и экспортных культур. 

Значение транспорта в условиях обширной территории страны. Особенности сферы 

нематериального производства, преодоление её отставания от развитых стран. «Болливуд» — 

индийская киноиндустрия. Внешнеторговые связи. Состав и важнейшие направления 

экспорта и импорта. Ухудшение экологической ситуации по мере развитияиндустриализации 

и урбанизации. Экологические проблемы крупных городских агломераций. Состояние и 

перспективы развития российско-индийских связей. Индия — участник группировок ШОС и 

БРИКС. Крупнейшие ТНК Индии, их роль в мире. 

Территориальная структура хозяйства. Расширение и усложнение хозяйственной 

структуры «коридоров роста» между крупнейшими городскими агломерациями. 

Экономические районы Индии. 

Практическиеработы. 

1. Сопоставление этнических ареалов и административно-территориальных единиц 

Индии. 

2. АнализдинамикичисленностинаселенияИндиис1901г. 

3. ХарактеристикасельскохозяйственныхрайоновИндии. 

4. СравнениетоварнойигеографическойструктурыэкспортаиимпортаИндии. 

Тема 7. Япония. 

Политико-иэкономико-географическоеположение.Составтерритории.Япония— 
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одна из лидирующих стран в мировом хозяйстве и в международном географическом 

разделении труда. Изменение экономико-географического положения на разных этапах 

развития. Современное политико-географическое положение Японии как страны Азиатско- 

Тихоокеанского региона. Форма правления, административно-территориальное устройство. 

Природные условия и ресурсы. Зависимость от импорта минерального сырья. 

Расчленённость рельефа, обусловливающая необходимость ведения террасного земледелия. 

Разнообразие климатических условий, позволяющее выращивать широкий набор культур 

умеренного и субтропического поясов. Значение муссонного ритма осадков для сельского 

хозяйства и гидроэнергостроительства. Проблемы природопользования. Экологические и 

экономические последствия аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 г. 

Историко-географические особенности развития. Длительный период развития 

страны в изоляции. Экономический взлёт после Второй мировой войны («японское 

экономическое чудо»). Проблема замедления экономического развития Японии в начале XXI 

в. Ведущие ТНК Японии, их роль в мировой экономике. 

Исторические особенности формирования японской нации, определившие 

однонациональныйсоставсовременногонаселения,егоспецифическуюкультуру 

итрадиции.Изменениедемографическойситуации,быстроепадениерождаемости 

иестественного прироста. Высокие стандарты качества жизни и долголетие населения. 

Сходство возрастно-половой структуры с развитыми странами Европы и США. 

Количественная и качественная характеристика трудовых ресурсов. Господство городской 

формы расселения, темпы и уровень урбанизации. Мегалополис Токайдо. Токио и столичная 

агломерация. 

Условия развития хозяйства Японии после Второй мировой войны: аграрнаяреформа, 

превращение национальных монополий в ТНК. Решающее значение государства в 

хозяйственном строительстве, модернизация промышленности и инфраструктуры, создание 

своей научно-исследовательской базы. Сходство отраслевой структуры хозяйства с другими 

развитыми странами, особая роль чёрной металлургии и электронной промышленности. 

Специфика размещения большинства отраслей обрабатывающей промышленности в 

приморских районах в связи сориентацией на импорт сырья. Особенности структуры 

земельного фонда, земледельческая направленность сельского хозяйства, своеобразие 

сельскохозяйственной техники, учитывающей малые земельные наделы и террасный тип 

земледелия. Разностороннее значение рыболовства, высокое место страны в мировом 

рыболовстве. Широкое развитие аквакультуры. Высокий уровень транспортной 

обеспеченности (скоростные железные дороги, автомагистрали, аэропорты, дальние морские 

и каботажные перевозки). Основные черты географии науки, японские технополисы. 

Внешняяторговля,специфическаяструктураэкспортаиимпорта.Развитиесекторауслуг. 
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Токио как один из ведущих мировых финансовых центров. Состояние и перспективы 

развития российско-японских экономических связей. 

Территориальнаяструктурахозяйства.ВедущаярольТихоокеанскогопояса. 

РайонированиеЯпонии. 

Практическиеработы. 

1. Характеристика места отдельных отраслей промышленности Японии в мировом 

хозяйстве. 

2. СравнительнаяхарактеристикарайоновЯпонии. 

Тема 8. Республика Корея. 

Политико- и экономико-географическое положение страны. Отношения с соседями — 

КНДР, КНР, Японией. Неурегулированность территориального конфликта на Корейском 

полуострове. Политический строй Республики Корея. Природные условия и ресурсы. 

Ограниченность минеральных, земельных, водных и лесных ресурсов. Экологические 

проблемы. Численность и плотность населения, его демографические характеристики. 

Однородность этнического и разнородность конфессионального состава населения. 

Особенностиурбанизациииразмещениянаселения.ХозяйствоРеспубликиКорея. 

«Корейское экономическое чудо» конца ХХ в. Место страны в международном разделении 

труда и глобальных цепочках создания добавленной стоимости. Ведущие отрасли 

специализациистраны:чёрнаяметаллургия,судостроение,автомобилестроение,электронная 

иэлектротехническая. Чеболи — южнокорейская форма финансово-промышленных групп. 

Крупнейшие ТНК Республики Корея. Взаимоотношения Республики Корея и Российской 

Федерации. 

Практическаяработа. 

1. МестоавтомобилестроенияРеспубликиКореявмире. 

Тема 9. Юго-Восточная Азия. 

Политико- и экономико-географическое положение. Состав территории, площадь и 

населениесубрегиона.Изрезанностьбереговойлиниииархипелаговоеположениерядастран как 

черты географического положения субрегиона. Главные историко-географическиеэтапы 

политического и социально-экономического развития. Современная политическая ситуация 

и новейшие изменения на политической карте субрегиона. Типы стран в субрегионе. Главная 

черта экономико-географического положения большинства государств субрегиона — 

нахождение их на морских торговых путях мирового значения. Формы государственного 

устройства стран субрегиона. 

Величина и структура природно-ресурсного потенциала. Ведущая роль минеральных 

ресурсов (нефть, газ, уголь, олово, никель, вольфрам, хромиты). Огромные запасы лесных и 

водныхресурсов.Агроклиматическийпотенциали егоразличиявстранахсубрегиона. 
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Ограниченностьземельныхресурсов.Проблемыприродопользования. 

Численность и воспроизводство населения: различия в отдельных странах. 

Количество,качествоигеографиятрудовыхресурсов.Особенноститрудовых икультурных 

традиций населения как один из ведущих факторов индустриального развития. Контрасты в 

размещении населения: концентрация его в приморских районах, долинах и дельтах рек. 

Различия в уровне урбанизации стран субрегиона. Крупнейшиегорода и городские 

агломерации. Сельское расселение. Пестрота этнического состава, важнейшие народы. Роль 

этнических китайцев (хуацяо) в политике и экономике стран субрегиона. Основные религии 

Юго-Восточной Азии — ислам, буддизм, христианство. 

Различия в уровне и характере социально-экономического развития стран субрегиона. 

Ускоренный процесс трансформации хозяйства как результат реализации экспортно- 

ориентированной модели развития. 

Новые индустриальные страны первой и второй «волн». Развитие «верхних этажей» 

производства на базе переработки местного сырья. Рост новых и новейших производств 

(электроника, производство средств связи и др.). Сельское и лесное хозяйство, главные 

экспортные товары: древесина, рис, сахарный тростник, кофе, фрукты и овощи, пальмовое 

масло, натуральный каучук. Ведущая роль морского транспорта. Сингапур — морской порт 

мирового значения. Развитость отраслей третичного сектора. Новые финансовые центры — 

Сингапур, Таиланд, Малайзия, Бруней. Развитие приморского и экзотического туризма 

(Таиланд, Сингапур, Вьетнам, Малайзия, остров Бали в Индонезии). Активное участие стран 

субрегиона в интеграционных процессах. Учреждение и расширение АСЕАН. Усиление 

производственных связей с Китаем и Японией. Поиски новых рынков для продукции стран 

субрегиона. Взаимоотношения стран субрегиона с Россией. 

Территориальная структура хозяйства. Природный фактор иегоопределяющая роль в 

размещении населения и хозяйства. Изменение территориальной структуры хозяйства в 

результате расширения ресурсных рубежей (освоение глубинных районов Индокитая и 

Калимантана, зон морского шельфа). 

Практическиеработы. 

1. Сравнительнаяэкономико-географическаяхарактеристикастрансубрегиона. 

2. ВыявлениекрупнейшихгородскихагломерацийЮго-ВосточнойАзии. 

Тема 10. Юго-Западная Азия. 

Политико- и экономико-географическое положение. Расположение на стыке Европы, 

Азии и Африки — важнейшая черта экономико-географического положения. Состав, 

размеры территории и численность населения субрегиона. Историко-географические этапы 

политического и социально-экономического развития. Современная политическая 

ситуацияиновейшиеизменениянаполитическойкартесубрегиона.Выделениеисторико- 
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географических районов (Ближний Восток, Средний Восток, Большой Ближний Восток, 

Левант). Формы государственного устройства стран субрегиона. Опасность 

территориальных конфликтов в субрегионе для мировой стабильности. 

Хозяйственная оценка природно-ресурсного потенциала. Крупнейшие в мире запасы 

нефти и газа, другие виды минерального сырья. Значительные различия в размещении 

агроклиматических ресурсов. Преобладание аридных территорий и проблема острого 

дефицита водных и лесных ресурсов. Природные различия стран субрегиона. Проблемы 

природопользования. 

Демографическая ситуация и проблема трудовых ресурсов в странах субрегиона. 

Этническая и конфессиональная карта Юго-Западной Азии. Субрегион как родина 

авраамических религий. Проблема религиозного экстремизма в странах Ближнего Востока. 

Крайняя неравномерность размещения населения. Внутрирегиональные различия в уровне и 

темпах урбанизации. Специфические черты арабского города. Сельское расселение.Кочевой 

и оседлый образы жизни населения субрегиона. Важные направления внутрии 

межрегиональных миграций. Страны Персидского залива как центр притяженияиностранной 

рабочей силы. 

Основные черты трансформации хозяйства стран субрегиона под воздействием 

индустриализации (чаще всего нефтегазового характера). Формирование 

нефтеэнергохимического энергопроизводственного цикла, сопутствующих иобслуживающих 

производств. Развитие энергоёмких отраслей (чёрная и цветная металлургия, нефтехимия). 

Проблема зависимости хозяйства нефтегазодобывающих стран Юго-Западной Азии от их 

природно-сырьевого потенциала. Создание мощной строительной базы. Санкционное 

давление на Исламскую Республику Иран. Роль и значение сельского хозяйства. Соотношение 

растениеводства и животноводства в разных странах. 

Транспортная система субрегиона: ведущая роль трубопроводного и морского 

транспорта,созданиенефтяныхигазовых«мостов»междупроизводителямиипотребителями 

топливного сырья. Ускоренное развитие третичного сектора. Превращение стран субрегиона 

в международные финансовые центры (Катар, ОАЭ, Бахрейн, Кипр, Израиль, Ливан). 

Развитие туризма (включая паломнический) и сферы рекреации. 

Группировка стран субрегиона по их месту в международном географическом 

разделении труда: экспортёры углеводородов, новые индустриальные страны, страны — 

финансовые центры, наименее развитые страны. Израиль — развитая страна Ближнего 

Востока в арабском окружении. Формы внутрирегиональной интеграции (Лига арабских 

государств, Организация исламского сотрудничества, Совет сотрудничества арабских 

государств Персидского залива). Взаимоотношения стран субрегиона с Россией. 

Практическиеработы. 
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1. Сравнительнаяэкономико-географическаяхарактеристикастрансубрегиона. 

2. ОпределениеместаТурциивмировомхозяйстве. 

Раздел 12. Африка. 

Тема1.Географическоеположениеиполитическаякарта Африки. 

Политико- и экономико-географическое положение Африки. Площадь и размеры 

территории, численность населения. Значениесоседства со странами Южной Европыи Юго- 

Западной Азии. Выход к двум океанам, важность Суэцкого канала как магистрального 

морского пути. Негативное влияние внутриматерикового положения ряда государств на их 

социально-экономическое развитие. Основные этапы политического и экономического 

развития континента: древнейшие государства Африки, арабское завоевание Северной 

Африки, колониальный раздел Африки и его социально-экономические последствия, 

превращение бывших колоний ваграрно-сырьевые придатки метрополий. Изменения 

политической карты Африки с середины XX в. Современная политическая ситуация на 

континенте. Проблема политической нестабильности стран Африки. Территориальные 

конфликты всовременной Африке, международные усилия по их урегулированию.Основные 

модели политического и социально-экономического развития независимых государств 

Африки. Государственное устройство стран Африки. Федерации наафриканском 

континенте, их территориальное деление. Федерализм в Нигерии. Взаимоотношения стран 

Африки с Россией. Совместные проекты российско-африканского сотрудничества. Деление 

Африки на субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная Африка, 

Восточная Африка, Южная Африка. Понятие о Тропической Африке (Африка к югу от 

Сахары). 

Практическиеработы. 

1. АнализосновныхизмененийнаполитическойкартеАфрикис1950г. 

2. Нанесениенакартуважнейшихочаговтерриториальныхконфликтов в современной 

Африке. 

Тема2.Природно-ресурсныйпотенциалАфрики. 

Величина и структура природно-ресурсного потенциала Африки. Основные черты 

геологического строения территории и размещение минеральных ресурсов: исключительное 

богатство и разнообразие рудных полезных ископаемых, относительная бедность каменным 

углём. Главные территориальные сочетания минеральных ресурсов (Медный пояс, 

Витватерсранд, Верхне-Гвинейский, Нижне-Гвинейский, Атласский и др.). 

Агроклиматический потенциал Африки, неравномерность распределения земельных и 

водных ресурсов, обширность аридных и семиаридных областей. Субрегиональныеразличия: 

более благоприятные условия для развития сельского хозяйства Восточной и 

ЮжнойАфрики.Диспропорциивразмещенииводныхресурсов.Проблемараспределения 
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водных ресурсов в странах бассейна Нила. Значительный гидроэнергетический потенциал 

континента. Рациональное использование лесных ресурсов бассейна Конго. Особая роль 

природно-ресурсного потенциала в подъёме национальной экономики африканских стран. 

Дифференциация стран региона по величине иструктуре природно-ресурсного потенциала. 

Широкое использование природных ресурсов — важнейшее направление африканского 

природопользования. Проблема нерационального природопользования. Комплекс острых 

экологических проблем (обезлесение, опустынивание, нехватка чистой питьевой воды, 

трансфер в страны региона вредных для окружающей среды производств). 

Практическиеработы. 

1. ОпределениедолиАфрикивмировыхзапасахважнейшихминеральных ресурсов. 

2. РасчётструктурыземельныхугодийвотдельныхстранахАфрики. 

Тема 3. Население Африки. 

Африка — второй по численности населения регион мира, после зарубежной Азии. 

Самые высокие в мире темпы естественного прироста населения, его негативные социально- 

экономические последствия. Возрастающее демографическое давление на территорию. 

Необходимость проведения демографической политики, трудности её реализации.Возрастно-

половая структура населения. Африка — самый «молодой» по структуре населения регион 

мира. Трудовые ресурсы Африки: значительный и быстрорастущий потенциал при низкой 

средней квалификации. Структура занятости населения. Проблема безработицы. 

Сложность расового и этнического состава населения: причины и следствия. Болезненные 

процессы формирования политических наций из отдельных этносов и сопровождающие 

ихпроблемы (этнические противоречия, трайбализм, местничество, 

коррупция).ЭтноконфессиональнаякартаАфрики.Распространениеосновныхязыков ирелигий. 

Африканский «рисунок» расселения населения: особая роль природного фактора. Районы 

повышенной концентрации населения: приморские и горнопромышленные районы, долины и 

дельты рек, побережья больших озёр. Самый низкий в мире уровень и самые высокие темпы 

урбанизации («городской взрыв»). Специфические черты африканского города и городских 

агломераций. «Ложная урбанизация» и связанные с нею социально- экономические 

проблемы. Перенос столиц в ряде африканских стран как попытка разгрузить старые 

столичные города и придать импульс развитию внутренних районов. Социально-

экономические проблемы развития сельских поселений. Миграции населения. Преобладание 

внутренних миграций над внешними. Проблема «утечки умов и мускулов». Низкий уровень 

человеческого капитала и социального развития стран региона. Социальные проблемы 

населения Африки: бедность, низкая продолжительность жизни, высокая детская смертность, 

слабое развитие здравоохранения и антисанитария, недостаточное питание, 

отсутствиедоступак источникамчистойводы,низкаяграмотностьипрофессиональная 
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квалификация. Распространение пандемии ВИЧ/СПИД в странах Африки. 

Продовольственная помощь странам Африки. 

Практическиеработы. 

1. РасчётдинамикиростачисленностинаселенияАфрикис1950г. 

2. Сравнениевозрастно-половыхпирамиднаселениянесколькихстранАфрики. 

Тема 4. Хозяйство Африки. 

Африка — периферия мирового хозяйства, регион концентрации наименее развитых 

стран. Относительно низкий общий уровень развития экономики. Многоукладность 

экономики: традиционные и современные формы производства. Преобладание аграрной и 

индустриальной стадий развития хозяйства в странах континента. Кризисные явления в 

африканской экономике. Важнейшие модели развития хозяйства: импортозамещающая, 

экспортно-ориентированная, с опорой на собственные силы. Изменение колониального типа 

отраслевой структуры хозяйства. Изменение позиций иностранного капитала в экономике 

стран континента. Структура ВВП стран региона. Сдвиги в структуре и географии 

промышленности. Ведущие промышленные районы и центры. ЮАР как наиболее развитая 

экономика Африки, страна БРИКС. Сельское хозяйство — основная сфера занятости 

населения Африки. Низкий уровень сельскохозяйственного производства, ухудшение 

продовольственного самообеспечения, хронический импорт продуктов питания. 

Современный и традиционный секторы в сельском хозяйстве стран Африки. Проблема 

монокультурного сельского хозяйства и пути её решения. Экстенсивное животноводство, 

важнейшиеживотноводческиерайоны.Недостаток транспортнойинфраструктуры.Африка в 

системе международного географического разделения труда и торговых потоков. Усиление 

экономической интеграции стран Африки. Африканский союз. Развитие 

внешнеэкономических связей России со странами Африки. Африканский рисунок 

территориальной структуры расселения и хозяйства как результат природного и 

исторического факторов развития. Унаследованный колониальный тип размещения 

производительных сил: относительно высокий уровень развития приморских, 

горнопромышленных районов, а также районов плантационного хозяйства, 

гипертрофированное развитие столиц и других главных городов, недостаток товарного 

производства на большей части территории, слабость внутренних и региональных связей, 

значительная ориентация на внешний рынок. Преобладание нефтепромышленного(Северная 

иЗападная Африка), горно-металлургического (Центральная, Южная и Западная Африка), 

земельно-климатического (повсеместно) и лесопромышленного (Центральная и Западная 

Африка) ресурсно-экспортных циклов. Страны ОПЕК вАфрике. Изменение территориальной 

структуры хозяйства государств Африки. Недостаток финансовых и материальных средств, 

передовых технологий — главные препятствия на пути изменения и 
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улучшениясистемыхозяйства.«ДеБирс»—африканскаяТНКмирового значения. 

Практическиеработы. 

1. КлассификациястранАфрикипопоказателюИЧР. 

2. СравнительнаяхарактеристикасубрегионовАфрики. 

 Раздел13.МестоРоссиивсовременноммире. 

 Тема1.ДемографическийпотенциалРоссии. 

Численность населения России, её динамика в последние десятилетия. Место России 

по численности населения среди стран мира. Государственная демографическая политика 

России, направленная на повышение рождаемости. Динамика средней ожидаемой 

продолжительности жизни. Возрастно-половая структура населения страны, проблема 

поэтапного повышения пенсионного возраста. Миграционный обмен России с зарубежными 

странами, его основные тенденции. Размещение населения России. Основная полоса 

расселения, очаговое расселение за пределами этой полосы. Этническая и конфессиональная 

структура населения России. Языковые семьи и группы народов России. Этногенез русского 

народа. Распространение народов России и русского языка в других странах мира. 

Своеобразие материальной и духовной культуры народов России, необходимость её защиты 

на государственном уровне. Традиционные религии населения России. Территориальная 

структура Русской православной церкви. Хадж российских мусульман к святым местам. 

Буддийская традиционная сангха России. Система городских и сельских поселений РФ. 

Динамика и географические аспекты процесса урбанизации. Перспективы развития 

российских городов. Крупнейшие городские агломерации России, динамика численности их 

населения. Разные типы сельских поселений в РФ: сёла, деревни, станицы, хутора, рабочие 

посёлки, аулы. Человеческий капитал и качество жизни населения России. Место России в 

рейтинге стран по индексу человеческого развития (ИЧР). 

Практическиеработы. 

1. Построение графика, отражающего динамику основных демографических 

показателей России (рождаемость, смертность, естественный прирост) за 2—3 последних 

десятилетия. 

2. АнализвнешнихмиграцийнаселенияРоссиизапоследниегоды. 

Тема 2. Геоэкономическое положение России. 

Природно-ресурсный потенциал России. Роль России как крупнейшего поставщика 

топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике. Россия в мировом 

географическомразделениитруда.СтруктураигеографиявнешнейторговлиРоссии.Россия 

— ведущий экспортёр пшеницы в мире. Конкурентные преимущества и недостатки 

российского хозяйства. Роль России как мирового экологического донора. Участие России в 

реализации«Повесткидняв областиустойчивогоразвитиянапериоддо2030года»иеёроль 
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в решении глобальных проблем человечества. Особенности интеграции России в мировое 

сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических 

и внешнеполитических задач развития России. 

Современные тенденции изменения отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России. Факторы, влияющие на изменение отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства России в новых экономических условиях. Импортозамещение как 

фактор развития российской экономики. Совершенствование территориальной организации 

хозяйства. Современные тенденции развития машиностроительного комплекса и 

перспективы его развития. Ускоренное развитие машиностроения в рамках программы 

импортозамещения. Оборонно-промышленный комплекс России, его специализация. 

Транспортная система России: структура, основные показатели, динамика развития. 

Изменение функций и роли отдельных видов транспорта и отдельных направлений в 

современной транспортной системе России. Основные железнодорожные магистрали и 

главные железнодорожные узлы. Новые железные дороги и их значение в освоении 

территорий и интенсификации экспорта. Важнейшие морские порты и их специализация. 

Порт Усть-Луга — новые российские морские ворота на Балтике. Активизация 

использования Северного морского пути. Важнейшие водные пути, судоходные реки и 

каналы России. Важнейшие автомагистрали и развитие дорожной сети. Результаты 

расширения дорожной сети в последние десятилетия. Крупнейшие авиаузлы России, сеть 

внутренних и внешних авиалиний. Трубопроводный транспорт и его роль вобеспечении 

стратегических и экономических интересов страны. Реализация экспортных проектов 

развития трубопроводной системы. Инфраструктура производства и направления экспорта 

российского сжиженного природного газа. Меры по снятию транспортных 

инфраструктурных ограничений и повышение доступности и качества магистральной 

транспортной инфраструктуры страны. Транспорт и охрана окружающей среды. 

Информационная инфраструктура. Развитие отечественных информационных 

технологий в новых реалиях: приоритетные направления, государственная поддержка. 

Развитие сферы обслуживания. Национальный проект «Туризм и индустрия 

гостеприимства», его влияние на достижение национальных целей развития Российской 

Федерации. 

Практическиеработы. 

1. АнализмеждународныхэкономическихсвязейРоссии. 

2. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического 

и геоэкономического положения России. 

3. Представление товарной и географической структуры внешней торговли России на 

диаграммах и картосхеме с использованием источников географической информации. 
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133.5.7.3.Тема3.ГеографическиерайоныРоссии. 

Научная проблема районирования России. Теоретические подходы к районированию 

территории России. Западный (европейская часть) и Восточный (азиатская часть) 

макрорегионы и их географические различия. Проблемы совершенствования отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства географических районов Западного (Европейский 

Север России, Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг России) и 

Восточного (Урал, Сибирь и Дальний Восток) макрорегионов России. Региональная 

политика. Документы, отражающие государственную политику регионального развития 

Российской Федерации. Зона Крайнего Севера России как комплексный экономическийрайон. 

Практическиеработы. 

1. Представление в виде структурной схемы основных направлений региональной 

политики на основе анализа документа, отражающего государственную политику 

регионального развития Российской Федерации. 

2. Установление взаимосвязи между территориальной структурой хозяйства 

Восточного макрорегиона и факторами, её определяющими, на основе анализа различных 

источников информации. 

Раздел14.Будущеечеловечества. 

Тема 1. Обобщение знаний. 

Глобальные проблемы как вызовы для современной цивилизации. Глобализация и 

регионализация — два направления современных социально-экономических процессов, их 

влияниена глобальныепроблемы. Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических 

проблем и проблем народонаселения на разных пространственных уровнях: планетарном, 

региональном, страновом, локальном. Наиболее доступные возможные сценарии и пути 

решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством и отдельными 

странаминекоторыхранееустоявшихсяэкономических,политических,идеологических 

икультурных ориентиров. Возможности географических наук в решении глобальных 

проблем человечества. Участие России в решении глобальных проблем. Цели устойчивого 

развития и их реализация в странах разных типов. Международное сотрудничество и роль 

международных организаций в решении глобальных проблем. Перспективы и прогнозы 

мирового развития. Теория прогнозирования и её видные представители в российской 

географической науке (И.П.Герасимов, В.Б. Сочава, М.И. Будыко, К.Я. Кондратьев, В.М. 

Котляков, Ю. Г. Саушкин, В. С. Преображенский, М. А. Глазовская, Ю. Г. Липец). 

Практическиеработы. 

1. Проведение анализа конкретной глобальной проблемы на разныхпространственных 

уровнях (планетарном, региональном, страновом, локальном). 
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2. Знакомство с одним из сценариев развития человечества по источникам из научной 

литературы. 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯРАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ 

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

(предметная область «Физическая культура и Основы безопасности и защита Родины») 

(далее соответственно – программа по физической культуре, физическая культура) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по физической культуре. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения физическойкультуры, 

характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в 

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

планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднегообщего 

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

Пояснительнаязаписка. 

Программа по физической культуре на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования (далее ФГОС СОО), а также на 

основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной федеральной 

программе воспитания для общеобразовательных организаций. 

Программа по физической культуре для 10–11 классов общеобразовательных 

организаций представляет собой методически оформленную концепцию требований ФГОС 

СОО и раскрывает их реализацию через конкретное содержание. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности 

современного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, 

умеющем использовать ценности физической культуры для укрепления, поддержания 

здоровья и сохранения активного творческого долголетия. 

В программе по физической культуре нашли свои отражения объективно 

сложившиесяреалиисовременногосоциокультурногоразвитияроссийскогообщества, 
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условия деятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей, 

учителей и методистов к совершенствованию содержания школьного образования,внедрение

 новых методик и технологий 

в учебно-воспитательный процесс. 

При формировании основ программы по физической культуре использовались 

прогрессивные идеи и теоретические положения ведущих педагогических концепций, 

определяющих современное развитие отечественной системы образования: 

концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 

Федерации, ориентирующая учебно-воспитательный процесс на формирование 

гуманистических и патриотических качеств личности учащихся, ответственности за судьбу 

Родины; 

концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая основы 

становления российской гражданской идентичности обучающихся, активное их включение в 

культурную и общественную жизнь страны; 

концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основу 

саморазвития и самоопределения личности в процессе непрерывного образования; 

концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», ориентирующая 

учебно-воспитательный процесснавнедрениеновыхтехнологийиинновационныхподходов в 

обучении двигательным действиям, укреплении здоровья и развитии физических качеств; 

концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая культура», 

обосновывающая направленность учебных программ на формирование целостной личности 

учащихся, потребность в бережном отношении к своему здоровью и ведению здорового 

образа жизни. 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре 

сохраняет исторически сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в 

качестве средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укреплению 

здоровья, повышению функциональных и адаптивных возможностей систем организма, 

развитию жизненно важных физических качеств. 

Программа обеспечивает преемственность с ФОП ООО и предусматривает 

завершение полного курса обучения школьников в области физической культуры. 

Общей целью школьного образования по физической культуре является 

формирование разносторонней, физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. В программе по физической культуре для 10–11 классов данная цель 

конкретизируется и связывается с формированием потребности учащихся в здоровом образе 
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жизни, дальнейшем накоплении практического опыта по использованию современныхсистем 

физической культуры в соответствии с личными интересами и индивидуальными 

показателями здоровья, особенностями предстоящей учебной и трудовой деятельности. 

Данная цель реализуется в программе по физической культуре по трём основным 

направлениям. 

Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств и 

функциональных возможностей организма занимающихся, повышением его надёжности, 

защитных и адаптивных свойств. Предполагаемым результатом данной направленности 

становится достижение обучающимися оптимального уровня физической подготовленности 

и работоспособности, готовности к выполнению нормативных требований комплекса «Готов 

к труду и обороне». 

Обучающая направленность представляется закреплением основ организации и 

планирования самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно - достиженческой и 

прикладно - ориентированной физической культурой, обогащением двигательного опыта за 

счёт индивидуализации содержания физических упражнений разной функциональной 

направленности, совершенствования технико-тактических действий в игровых видах спорта. 

Результатом этого направления предстают умения в планировании содержания активного 

отдыха и досуга в структурной организации здорового образа жизни, навыки в проведении 

самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, умения контролировать состояние 

здоровья, физическое развитие и физическую подготовленность. 

Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активной 

социализации школьников на основе формирования научных представлений о социальной 

сущности физической культуры, её месте и роли в жизнедеятельности современного 

человека, воспитании социально значимых и личностных качеств. В числе предполагаемых 

практических результатов данной направленности можно выделить приобщение учащихся к 

культурным ценностям физической культуры, приобретение способов общения и 

коллективного взаимодействия во время совместной учебной, игровой и соревновательной 

деятельности, стремление к физическому совершенствованию и укреплению здоровья. 

Центральной идеей конструирования программы по физической культуре и её 

планируемых результатов в средней общеобразовательной школе является воспитание 

целостной личности учащихся, обеспечение единства в развитии их физической,психической 

и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе системно-

структурной организации учебного содержания, которое представляется двигательной 

деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о физической 

культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-

процессуальным (физическое совершенствование). 
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В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей 

личностно значимого смысла содержание программы по физической 

культурепредставляетсясистемоймодулей,которыеструктурнымикомпонентамивходятвразде

л 

«Физическоесовершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 

гимнастики, лёгкой атлетики, зимних видов спорта (на примере спортивных игр, 

атлетических единоборств. Данные модули в своём предметном содержании ориентируются 

на всестороннюю физическую подготовленность учащихся, освоение ими технических 

действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативныемодулиобъединенывпрограммепофизическойкультуремодулем 

«Спортивная и физическая подготовка», содержание которого разрабатывается 

образовательнойорганизациейнаосновеФедеральноймодульнойпрограммыпофизической 

культуре для общеобразовательных организаций. Основной содержательной 

направленностью вариативных модулей является подготовка учащихся к выполнению 

нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», активное вовлечение их в 

соревновательную деятельность. 

Исходяизинтересовучащихся,традицийконкретногорегиона или образовательной 

организации модуль «Спортивная и физическая подготовка» может разрабатываться 

учителями физической культурынаосновесодержаниябазовой физической подготовки, 

национальных видов спорта, современных оздоровительных систем. В настоящей программе 

по физической культуре в помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля 

предлагается содержательное наполнение модуля «Базовая физическая подготовка». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры, - 204 часа: 

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

число часов, рекомендованных для изучения вариативных модулей физической культуры, - 

68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Вариативныемодулипрограммыпофизическойкультуре,включая и модуль «Базовая 

физическая подготовка», могут быть реализованы в форме сетевого взаимодействия с 

организациями системы дополнительного образования, на спортивных площадках и залах, 

находящихся в муниципальной и региональной собственности. 

Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии должных 

условий допускается заменять раздел «Лыжные гонки» углублённым освоением содержания 

разделов«Лёгкаяатлетика»,«Гимнастика»и«Спортивныеигры».Всвоюочередьтему 

«Плавание»можновводитьвучебныйпроцессприналичиисоответствующихусловийи 
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материальнойбазыпорешениюместныхоргановуправленияобразованием. 

Содержаниеобученияв10классе. 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновения культуры как 

социального явления, характеристика основных направлений 

её развития (индивидуальная, национальная, мировая). Культура как способ развития 

человека, её связь с условиями жизни и деятельности. Физическая культура как явление 

культуры, связанное с преобразованием физической природы человека. 

Характеристика системной организации физической культуры в современном 

обществе, основные направления её развития и формы организации (оздоровительная, 

прикладно-ориентированная, соревновательно-достиженческая). 

Всероссийскийфизкультурно-спортивныйкомплекс«Готовктруду и обороне» как 

основа прикладно-ориентированной физической культуры, история и развитие комплекса 

«Готов к труду и обороне» в Союзе советских социалистических республик (далее – СССР) и 

Российской Федерации. Характеристика структурной организации комплекса «Готов к труду 

и обороне» в современном обществе, нормативные требования пятой ступени

 для учащихся 16–17 лет. 

Законодательные основы развития физической культуры в Российской Федерации. 

Извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях 

физической культурой и спортом: Федеральный Закон Российской Федерации «Офизической 

культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный Закон Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Здоровье как 

базовая ценность человека и общества. Характеристика основных компонентов здоровья, их 

связь с занятиями физической культурой. Общие представления об истории и развитии 

популярных систем оздоровительной физической культуры, их целевая ориентация и 

предметное содержание. 

Способысамостоятельнойдвигательнойдеятельности. 

Физкультурно-оздоровительныемероприятиявусловияхактивногоотдыха и досуга. 

Общее представление о видах и формах деятельности в структурной организации образа 

жизни современного человека (профессиональная, бытовая и досуговая). Основные типы и 

виды активного отдыха, их целевое предназначение и содержательное наполнение. 

Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и целевых 

занятий оздоровительной физической культурой, особенности планирования физических 

нагрузок и содержательного наполнения. 
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Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие для организации 

самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. Контроль текущего 

состояния организма с помощью пробы Руфье, характеристика способов применения и 

критериев оценивания. Оперативный контроль в системе самостоятельных занятий 

кондиционной тренировкой, цель и задачи контроля, способы организации и проведения 

измерительных процедур. 

Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения оздоровительной 

гимнастики как средство профилактики нарушения осанки и органов зрения, 

предупреждения перенапряжения мышц опорно-двигательного аппарата при длительной 

работе за компьютером. 

Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительные системы 

физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации 

содержания и физических нагрузок при планировании системной организации занятий 

кондиционной тренировкой. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль«Спортивныеигры». 

Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, выполнение 

угловогоиштрафногоудароввизменяющихсяигровыхситуациях.Закреплениеправилигры в 

условиях игровой и учебной деятельности. 

Баскетбол.Техникавыполненияигровыхдействий:вбрасываниемяча с лицевой линии, 

способы овладения мячом при «спорном мяче», выполнение штрафных бросков. 

Выполнениеправил 3–8–24 секунды в условиях игровой деятельности. Закрепление правил 

игры в условиях игровой и учебной деятельности. 

Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока», атакующий 

удар (с места и в движении). Тактические действия в защите и нападении. Закрепление 

правил игры в условиях игровой и учебной деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Плавательная 

подготовка». Спортивные и прикладные упражнения в плавании: брасс на спине, плаваниена 

боку, прыжки в воду вниз ногами. 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная 

физическая подготовка по избранномувиду спорта, выполнение соревновательных действий 

в стандартных и вариативных условиях. Физическая подготовка к выполнению нормативов 

комплекса «Готов к труду и обороне» с использованием средств базовой физической 

подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных 

видов спорта, культурно-этнических игр. 

Содержаниеобученияв11 классе. 
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Знанияофизическойкультуре. 

Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации организмав 

организации и планировании мероприятий здорового образа жизни, характеристика 

основных этапов адаптации. Основные компоненты здорового образа жизни и их влияние на 

здоровье современного человека. 

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья. 

Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности. Влияние занятий 

физической культурой на профилактику и искоренение вредных привычек. Личная гигиена, 

закаливание организма и банные процедуры как компоненты здорового образа жизни. 

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель и задачи, 

содержательное наполнение. Оздоровительная физическая культура в режиме учебной и 

профессиональной деятельности. Определение индивидуального расхода энергии в процессе 

занятий оздоровительной физической культурой. 

Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни человека. Роль и 

значение занятий физической культурой в укреплении и сохранении здоровья в разных 

возрастных периодах. 

Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятий физической 

культурой. Причины возникновения травм и способы их предупреждения, правила 

профилактики травм во время самостоятельных занятий оздоровительной физической 

культурой. 

Способыиприёмыоказанияпервойпомощиприушибахразныхчастейтелаисотрясениимо

зга,переломах,вывихахиранениях,обморожении,солнечном и тепловом ударах. 

Способысамостоятельнойдвигательнойдеятельности. 

Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа 

жизни. Релаксация как метод восстановления после психического и 

физическогонапряжения,характеристикаосновных методов, приёмов и процедур, правилаих 

проведения 

(методикаЭ.Джекобсона,аутогеннаятренировкаИ.Шульца,дыхательнаягимнастика А.Н. 

Стрельниковой, синхрогимнастика по методу «Ключ»). 

Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила организации и 

проведения процедур массажа. Основные приёмы самомассажа, их воздействие на организм 

человека. 

Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные способы парения. 

Самостоятельнаяподготовкаквыполнениюнормативныхтребованийкомплекса 

«Готов к труду и обороне». Структурная организация самостоятельной подготовки к 

выполнениютребованийкомплекса«Готовктрудуиобороне»,способыопределения 
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направленности её тренировочных занятий в годичном цикле. Техника выполнения 

обязательных и дополнительных тестовых упражнений, способы их освоения и оценивания. 

Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования её 

направленности по тренировочным циклам, правила контроля и индивидуализации 

содержания физической нагрузки. 

Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения для профилактики острых 

респираторныхзаболеваний,целлюлита,снижениямассытела.Стретчинг и шейпинг как 

современные оздоровительные системы физической культуры: цель, задачи, формы 

организации. Способы индивидуализации содержания и физических нагрузок при 

планировании системной организации занятий кондиционной тренировкой. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль«Спортивныеигры». 

Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Атлетические 

единоборства». Атлетические единоборства в системе профессионально-ориентированной 

двигательной деятельности: её цели и задачи, формы организации тренировочных занятий. 

Основные технические приёмы атлетических единоборств и способы их самостоятельного 

разучивания (самостраховка, стойки, захваты, броски). 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная 

физическая подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных действий 

в стандартных и вариативных условиях. Физическая подготовка к выполнению нормативов 

комплекса «Готов к труду и обороне» с использованием средств базовой физической 

подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных 

видов спорта, культурно-этнических игр. 

Федеральная рабочая программа вариативного модуля «Базовая физическая 

подготовка». 

Общая физическая подготовка. Развитие силовых способностей. Комплексы 

общеразвивающихилокальновоздействующихупражнений,отягощённыхвесом 
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собственного тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, 

набивных мячей, штанги и других). Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. 

Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и 

других). Броски набивного мяча двумя 

иоднойрукойизположенийстояисидя(вверх,вперёд,назад,встороны,снизу и сбоку, от груди, 

из-за головы). Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением (напрыгивание и 

спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и другие). Бег 

с дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). 

Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с 

дополнительным отягощением). Переноска непредельных тяжестей (сверстников способом 

на спине). Подвижные игры с силовой направленностью (импровизированный баскетбол с 

набивным мячом и другое). 

Развитиескоростныхспособностей.Бегнаместевмаксимальномтемпе 

(вупореогимнастическуюстенкуибезупора).Челночныйбег.Бегпоразметке 

смаксимальнымтемпом.Повторныйбегсмаксимальнойскоростью и максимальной частотой 

шагов (10–15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с максимальной 

скоростью и собиранием малых предметов, лежащих наполу и на разной высоте. Стартовые 

ускорения по дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по движущимся 

мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного  

 мяча  после  отскока от пола, стены (правой и 

левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) 

рукойипопеременно.Ведениетеннисногомячаногамисускорением 

попрямой,покругу,вокругстоек.Прыжкичерезскакалкунаместеивдвижениис максимальной 

частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей в себя прыжки на 

разную высоту и длину, по разметке, бег с максимальной скоростью в разных направлениях

 и с  преодолением опор различной высоты 

и ширины, повороты, обегание различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, 

лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной 

направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые с 

максимальной скоростью движений. 

Развитиевыносливости.Равномерныйбегипередвижениеналыжах 

врежимахумереннойибольшойинтенсивности.Повторныйбегипередвижениена лыжах в 

режимах максимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на 

лыжах. 

Развитие координации движений. Жонглирование большими (волейбольными) и 

малыми(теннисными)мячами.Жонглированиегимнастическойпалкой.Жонглирование 
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волейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную и 

двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширинеопоре 

(без предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения 

в воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. 

Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и спортивные 

игры. 

Развитиегибкости.Комплексыобщеразвивающихупражнений(активныхипассивных),в

ыполняемыхсбольшойамплитудойдвижений.Упражненияна растяжение и расслабление 

мышц. Специальные упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, 

выкруты гимнастической палки). 

Упражнениякультурно-этническойнаправленности.Сюжетно-образные и обрядовые 

игры. Технические действия национальных видов спорта. 

Специальнаяфизическаяподготовка.Модуль «Гимнастика». 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей 

амплитудойдвиженийвположениистоя,сидя,сидяноги 

встороны.Упражнениясгимнастическойпалкой(укороченнойскакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с 

повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов для 

развития подвижности позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений 

с большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности суставов 

(полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, 

включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, 

преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым 

лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную 

мишень, с места и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных наразной 

высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалкуна

 месте и с продвижением. Прыжки 

на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. 

Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя 

(лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой 

опоры для рук и ног, отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на 

гимнастической стенке до посильной высоты, из положения лёжа на гимнастическом козле 

(ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой движений (на животе 

инаспине),комплексыупражненийсгантелямисиндивидуальноподобранноймассой 
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(движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук), метание 

набивного мяча из различных исходных положений, комплексы упражнений избирательного 

воздействия на отдельные мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без 

потери качества выполнения), элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»), 

приседания на одной ноге «пистолетом» (с опорой на руку для сохранения равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемыев 

режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией 

положений тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся 

интервалом отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений с 

отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и интервального методов. 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно- 

интервального метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Гладкий бег с 

равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в 

максимальном темпе. Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на разные 

дистанции). Равномерный бег 

с дополнительным отягощением в режиме «до отказа». 

Развитиесиловыхспособностей.Специальныепрыжковыеупражненияс 

дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. 

Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в 

высоту с продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на правой, 

левойногеипоочерёдно.Бег спрепятствиями.Бег вгоркусдополнительнымотягощениеми без 

него. Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с локальным отягощением 

на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по методу круговой тренировки. 

Развитиескоростныхспособностей.Бегнаместесмаксимальнойскоростьюи 

темпомсопоройнаруки и без опоры.Максимальный бег вгоркуи сгорки. Повторныйбег 

накороткиедистанциисмаксимальнойскоростью(попрямой, на повороте и со старта). Бег с 

максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. 

Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. 

Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на 

развитиекоординации(разрабатываютсянаосновеучебногоматериаламодулей 

«Гимнастика»и «Спортивные игры»). 

Модуль«Зимниевидыспорта». 
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Развитиевыносливости.Передвиженияналыжахсравномернойскоростьюв режимах 

умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной скоростью. 

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с 

дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящимшагом, бегом, 

«лесенкой»,«ёлочкой».Упражненияв«транспортировке». 

Развитиекоординации.Упражнениявповоротахиспускахналыжах,проездчерез 

«ворота»ипреодолениенебольшихтрамплинов. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных 

направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением 

различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускоренияс 

изменением направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой 

на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. 

Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной 

вперёд).Бегсмаксимальнойскоростьюспредварительнымвыполнениеммногоскоков. 

Передвижения 

с ускорениями и максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. 

Ведение баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на 

обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на точность 

приземления. Передача мяча двумя руками от груди в максимальном темпе при встречном 

беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком на 3–5 м.Подвижные 

и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. 

Прыжки на одной ноге и обеих ногах с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на месте 

с поворотом на 180 и 360. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с 

передвижением(сдополнительнымотягощениемибезнего).Напрыгиваниеиспрыгиваниес 

последующим ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и ускорение с 

последующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из различных исходных 

положений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в 

полуприседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью, с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального 

упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с 

увеличивающимся объёмом времени игры. 
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Развитиекоординациидвижений.Броскибаскетбольногомяча 

понеподвижнойиподвижноймишени.Акробатическиеупражнения(двойные и тройные 

кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по 

гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки поразметкам 

с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мяча в стену одной рукой 

(обеимируками)споследующейеголовлей(обеимируками иоднойрукой)послеотскокаот стены 

(от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением 

передвижения. 

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с 

последующимускорением.Бегсмаксимальнойскоростьюпопрямой, с остановками (по свистку, 

хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления 

передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и 

направления движения (по прямой, по кругу, «змейкой»). Бег с максимальной скоростью с 

поворотами на 180 и 360. Прыжки через скакалку вмаксимальном темпе. Прыжки по 

разметке на правой (левой) ноге, между стоек, спиной 

вперёд.Прыжкивверхнаобеихногахиоднойноге с продвижением вперёд. Удары по мячу в 

стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча 

с изменением направления движения.Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком. 

Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. 

Спрыгиваниесвозвышенной опорыспоследующим ускорением, прыжкомвдлинуи ввысоту. 

Прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с 

продвижением вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. 

Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в 

режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и 

умеренной интенсивности. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпофизическойкультуре на уровне 

среднего общего образования. 

В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образованияу 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивного 



686 
 

иответственногочленароссийскогообщества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальнымиинститутамив соответствиисих 

функциями и назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своемународу,чувстваответственностипередРодиной,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; 

идейную убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научногоитехнического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своегои других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного 
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имировогоискусства,этническихкультурныхтрадицийинародноготворчества; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлять качества 

творческой личности; 

5) физическоговоспитания: 

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 

физическомуи психическому здоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности; 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,умениесовершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсей 

жизни; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планированиеи осуществление действий в окружающей среде на основе знанияцелей 

устойчивого развития человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности. 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвития 

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 познанием мира; 

осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 
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В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образованияу 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения,классификации и 

обобщения; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в том числе при создании 

учебных и социальных проектов); 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлятьпричинно-следственныесвязииактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезу 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; 
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даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 

создаватьтекстывразличныхформатахсучётомназначенияинформации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферах жизни; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия; 

аргументированновестидиалог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации; 

развёрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность,выявлятьпроблемы, 

ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненных 
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ситуациях; 

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучётомимеющихсяресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновым ситуациям; 

расширятьрамки учебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность 

за решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

способствоватьформированию ипроявлениюширокой эрудиции в разныхобластях 

знаний; 

постоянноповышатьсвойобразовательныйикультурныйуровень; 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтроля,принятия себя и 

других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствие 

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения; уметь 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать 

мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; принимать себя, 

понимая свои недостатки и достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

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

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оцениватькачествовкладасвоегоикаждого участникакомандывобщийрезультатпо 

разработанным критериям; 

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

практической значимости; 
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осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

Раздел«Знанияофизическойкультуре»: 

характеризовать физическую культуру как явление культуры, её направления иформы 

организации, роль и значение в жизни современного человека и общества; 

ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической культуре и 

спортевРоссийскойФедерации»,руководствоватьсяимиприорганизацииактивногоотдыха в 

разнообразных формах физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности; 

положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физической 

культуры и здоровья человека, раскрывать их целевое назначение и формы организации, 

возможность использовать для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных 

интересов и функциональных возможностей. 

Раздел«Организациясамостоятельныхзанятий»: 

проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание разнообразных 

форм активного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, физкультурно- 

массовых мероприятий и спортивных соревнований; 

контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального состояния 

организма, использовать их при планировании содержания и направленности 

самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, оценке её эффективности; 

планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, подбирать 

содержание и контролировать направленность тренировочных воздействий на повышение 

физической работоспособности и выполнение норм Комплекса «Готов к труду и обороне». 

Раздел«Физическоесовершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, 

использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных 

занятий; 

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной 

физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом 

индивидуальных интересов в физическом развитии и физическом совершенствовании; 

выполнятьупражненияобщефизическойподготовки,использоватьихвпланировании 

кондиционной тренировки; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах 

спортавусловияхучебнойисоревновательнойдеятельности,осуществлятьсудействопо 
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одномуизосвоенныхвидов(футбол,волейбол, баскетбол); 

демонстрировать приросты показателей в развитии основных физических качеств, 

результатов в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне». 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

Раздел«Знанияофизическойкультуре»: 

характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основуукрепления 

здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятий кондиционной 

тренировкой; 

положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, 

профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, 

предупреждении раннего старения и сохранении творческого долголетия; 

выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, руководствоваться правилами их предупреждения 

и оказания первой помощи. 

Раздел«Организациясамостоятельныхзанятий»: 

планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой 

деятельности с целью профилактики умственного и физического утомления, оптимизации 

работоспособности и функциональной активности основных психических процессов; 

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур 

исамомассажасцельювосстановленияорганизмапослеумственныхифизических нагрузок; 

проводитьсамостоятельныезанятияпоподготовкекуспешномувыполнению 

нормативных требований комплекса «Готов к трудуи обороне», планировать их содержание 

и физические нагрузки исходя из индивидуальных результатов в тестовых испытаниях. 

Раздел«Физическоесовершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, 

использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных 

занятий; 

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной 

физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом 

индивидуальных интересов и потребностей в физическом развитии и физическом 

совершенствовании; 

демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических 

единоборств, выполнять их во взаимодействии с партнёром; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах 

спорта,выполнятьихвусловияхучебнойисоревновательнойдеятельности(футбол, 
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волейбол, баскетбол); 

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических 

качеств, демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

Модуль«Футбол». 

Пояснительнаязапискамодуля «Футбол». 

Учебный модуль «Футбол» (далее – модуль по футболу, футбол) на уровне среднего 

общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 

физической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая 

культура» с учётом современных тенденций в системе образования и использования 

спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видов спорта. 

Футбол – самая популярная и доступная игра, которая является эффективным 

средством физического воспитания, содействует всестороннему физическому, 

интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, 

привлечению школьников к систематическим занятиям физической культурой и спортом, их 

личностному и профессиональному самоопределению. 

Футбол позволяет обучающимся понимать принципы взаимовыручки, проявлятьволю, 

терпение и развивать чувство ответственности. В процессе игры формируется командный 

дух, познаются основы взаимодействия друг с другом. Футбол – команднаяигра, в которой 

каждому члену команды надо уметь выстраивать отношения с другими игроками. 

Психологический климат в команде играет определяющую роль и оказывает серьезное 

влияние на результат. Футбол дает возможность выработать коммуникативные навыки, 

развить чувство сплочённости и желание находить общий язык с партнером, а также решать 

конфликтные ситуации. 

Систематические занятия футболом оказывают на организм обучающихся 

всестороннее влияние: повышают общий объем двигательной активности, совершенствуют 

функциональную деятельность организма, обеспечивая правильное физическое развитие. 

Модуль «Футбол» рассматривается как средство физической подготовки, освоения 

технической и тактической стороны игры как для мальчиков, так и для девочек, повышает 

умственную работоспособность, снижает заболеваемость и утомление у обучающихся, 

возникающее в ходе учебных занятий. 

Целямиизучениямодуля«Футбол»являются:формирование у обучающихся навыков 

общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через 

занятия физической культурой и спортом с использованием средств вида спорта «футбол». 
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Задачамиизучениямодуля«Футбол»являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объёма их двигательной 

активности; 

формирование общих представлений о виде спорта «футбол», его возможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке 

обучающихся; 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей 

организма обучающихся, укрепление их физического, нравственного, психологического и 

социального здоровья, обеспечение культуры безопасного поведения средствами футбола; 

ознакомлениеиобучениефизическимупражнениямобщеразвивающейикорригирующей

направленностипосредствомосвоениятехническихдействий в футболе; 

ознакомление и освоение знаний об истории и развитии футбола, основных понятиях 

и современных представлениях о футболе, его возможностях и значениях в процессе 

развития и укрепления здоровья, физическом развитии обучающихся; 

ознакомление и обучение двигательным умениям и навыкам, техническим действиямв 

футболе в образовательной деятельности, физкультурно-оздоровительной деятельности и 

при организации самостоятельных занятий по футболу; 

воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в игровой деятельности средствами футбола; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической 

культурой и спортом средствами футбола; 

популяризация футбола среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способность к занятиям футболом, в школьные 

спортивные клубы, футбольные секции и к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

Место и роль модуля «Футбол». 

Модуль«Футбол»доступендляосвоениявсемобучающимся,независимоот уровня их 

физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-

спортивных направлений в общеобразовательных организациях. Расширяет и дополняет 

компетенции обучающихся, полученные в результате обучения и формирования новых 

двигательных действий средствами футбола, их использования в прикладных целях для 

увеличения объема двигательной активности и оздоровления в повседневной жизни. 

Интеграция модуля по футболу поможет обучающимся в освоении содержательных 

компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, гимнастике, а 

такжевосвоениипрограммврамкахвнеурочнойдеятельности,дополнительного 
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образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к 

выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и участию в спортивных мероприятиях. 

Модуль«Футбол»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по футболу с выбором различных элементов 

футбола, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся (с 

соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемогоза счёт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов

 обучающихся (при организации и проведении уроков 

физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 

классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных 

клубов (рекомендуемый объем в 10 - 11 классах – по 34 часа). 

Содержаниемодуля«Футбол». 

1) Знанияофутболе. 

Главные организации, осуществляющие управление футболом в регионе, России, 

Европе, мире (РФС, УЕФА, ФИФА), их роль и основные функции. 

Организация и проведение соревнований по футболу. Правила игры в футбол, роль и 

обязанности судейской бригады. 

Основныенаправленияразвитияспортивногоменеджментаимаркетинга в футболе. 

Структура управления в профессиональных футбольных клубах, направления деятельности. 

Средства общей и специальной физической подготовки, применяемые при занятиях 

футболом. 

Правила по технике безопасности во время занятий и соревнований по футболу. 

Правилабезопасного,правомерногоповедениявовремясоревнованийпофутболувкачестве 

зрителя или болельщика. 

Профилактика спортивного травматизма футболистов, причины возникновения травм 

и методы их устранения. 

Профилактикапагубныхпривычек,асоциальногоповедения.Антидопинговое 
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поведение. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Организация,проведениесамостоятельныхзанятийпофутболуизанятий на развитие 

физических качеств футболиста. Правила безопасности во время самостоятельных занятий 

футболом. 

Комплексы упражнений общеразвивающей, подготовительной и специальной 

направленности. 

Самоконтроль и его роль в образовательной и тренировочной деятельности. 

Объективные и субъективные признаки утомления. Средства восстановления организма 

после физической нагрузки. Способы индивидуального регулирования физической нагрузки 

с учетом уровня физического развития и функционального состояния. 

Средствавосстановленияпослефизическихнагрузокназанятияхфутболом и 

соревновательной деятельности. 

Системыпроведенияисудействосоревнованийпо футболу. 

Технологиипредупрежденияинивелированияконфликтныхситуацииво время занятий 

футболом, решения спорных и проблемных ситуаций. 

Причинывозникновенияошибокпривыполнениитехническихприёмови способы их 

устранения. Основы анализасобственной игры и игры команды соперников. 

Тестированиеуровняфизическойитехническойподготовленностивфутболе. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексы специальных упражнений для развития физических качеств (ловкости, 

гибкости,силы,выносливости,быстротыискоростныхспособностей)и упражнения на частоту 

движений ног. 

Индивидуальныетехническиедействиясмячом: 

ведениемячаногойразличнымиспособами–сизменениемскорости и направления 

движения, с различным сочетанием техники владения мячом (развороты с мячом, обманные 

движения «финты», удары по мячу ногой); 

остановка мяча ногой – внутренней стороной стопы, подошвой, средней частью 

подъема, с переводом в стороны; 

удары по мячу ногой – внутренней стороной стопы, внутренней частью подъема, 

средней частью подъема и внешней частью подъема; 

ударпомячуголовой–серединойлба; 

обманные движения («финты») – «остановка» мяча ногой, «уход» выпадом, «уход» в 

сторону, «уход» с переносом ноги через мяч, «удар» по мячу ногой; 

отбормяча–выбиванием,перехватом. 

Вбрасывание мяча. 
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Игровыекомбинации и упражнения в парах, тройках, группах и тактические действия 

(впроцессеучебнойигрыи(или)соревновательнойдеятельности).Игра в футбол по 

упрощенным правилам. 

Учебныеигры,участиевфестивалях исоревнованияхпо футболу. 

Тестовые упражнения по физической и технической подготовленности обучающихсяв 

футболе. 

Содержание модуля «Футбол» направлено на достижение обучающимисяличностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

патриотизм, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению 

Отечеству, его защите на примере роли, традиций и развития футбола в современном 

обществе, в Российской Федерации; 

саморазвитие и самовоспитание через ценности, традиции и идеалы главных 

футбольных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней,отечественных 

и зарубежных футбольных клубов; 

сформированностьосновныхнормморали,духовно-нравственнойкультуры и 

ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой 

культуры средствами футбола; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения в учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике; 

способностьксамостоятельной,творческойиответственнойдеятельностисредствами 

футбола; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов средствами футбола как условие успешной профессиональной, 

спортивной и общественной деятельности; 

реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребности 

вфизическомсамосовершенствовании,занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

умениеоказыватьпервуюпомощьпритравмахиповреждениях. 

При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 
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умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно- 

спортивнойдеятельности,выбиратьуспешнуюстратегиюитактику в различных ситуациях; 

осуществлять,контролироватьикорректироватьучебную,игровуюи соревновательную 

деятельность по футболу; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой, 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения,определяющие стратегию и 

тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской 

практике с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,умение 

ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности. 

При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

умение характеризовать роль, основные функции и задачи главных организаций и 

(или) федераций, осуществляющих управление футболом в России, Европе и мире (РФС, 

УЕФА, ФИФА), а также современные тенденции развития футбола; 

умениеразличать,пониматьсистемыиструктурыпроведениясоревнований и массовых 

мероприятий по футболу, спортивные дисциплины среди различных возрастных групп и 

категорий участников; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по 

футболу с учетом применения способов самостоятельного освоения двигательных действий, 

подбора упражнений для развития основных физических качеств, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий; 

умениеприменятьспособысамоконтролявучебной,тренировочнойи соревновательной 

деятельности, средства восстановления после физической нагрузки, 

способыиндивидуальногорегулированияфизическойнагрузкис учетомуровняфизического 

развития и функционального состояния; 

умение применять изученные тактические действия в учебной, игровой 

соревновательной и досуговой деятельности; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по 

футболу с учетом применения способов самостоятельного освоения двигательных действий, 

подбора упражнений для развития специальных физических качеств футболиста; 

знаниеосновныхнаправленийспортивногоменеджментаимаркетинга 
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в футболе, стремление к профессиональному самоопределению средствами футбола в 

области физической культуры и спорта; 

понимание роли занятий футболом как средства укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма и развития физических качеств; 

понимание сущности возникновения ошибок в двигательной (технической) 

деятельности при выполнении технических приемов, анализировать и находить способы 

устранения ошибок, проводить анализ собственной игры и игры команды соперников, 

выделять слабые и сильные стороны игры, делать выводы; 

способность применять способы и методы профилактики пагубных привычек, 

асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг» и «антидопинг»; 

способность характеризовать влияние занятий футболом на физическую, 

психическую, интеллектуальную и социальную деятельность человека; 

умение характеризовать и демонстрировать средства общей и специальной 

физической подготовки, применять их в образовательной и тренировочной деятельности при 

занятиях футболом; 

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений, 

формирующие двигательные умения и навыки тактических приемов футболиста и тактики 

футбола; 

способность демонстрировать технику ударов по мячу ногой, удар по мячу головой, 

остановку мяча, ведения мяча в различных сочетаниях приемов техники передвижения с 

техникой владения мячом, различных обманных движений («финты»), отбора и вбрасывания 

мяча, применение изученных технических действий в учебной, игровой, досуговой и 

соревновательной деятельности; 

проведение тестирования уровня общей, специальной и технической подготовке 

футболистов, характеристика основных показателей развития физических качеств и 

состояния здоровья; 

соблюдение правил безопасного, правомерного поведения во время соревнований 

различного уровня по футболу в качестве зрителя, болельщика; 

участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном, 

муниципальном, городском, региональном, всероссийском уровнях, а также применение 

правил соревнований и судейской терминологии в судейской практике и игре; 

знание и соблюдение требований к местам проведения занятий футболом,способность 

применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические 

требования к инвентарю и оборудованию), мест для самостоятельных занятий футболом, в 

досуговой деятельности; 

знаниеисоблюдениеправилтехникибезопасностивовремязанятийисоревнований 
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по футболу; 

знание причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь при травмах 

и повреждениях во время занятий футболом; 

знаниеисоблюдениегигиеническихосновобразовательной,тренировочнойи досуговой 

двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами футбола; 

владениеиприменениеспособовсамоконтролявучебной,тренировочной и 

соревновательной деятельности, средств восстановления после физической нагрузки, 

способов индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня 

физического развития и функционального состояния. 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯРАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ 

«ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИИЗАЩИТАРОДИНЫ»(БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ). 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и 

защита Родины» (предметная область «Физическая культура 

иОсновыбезопасностиизащитаРодины»)(далеесоответственно–программа ОБЖ, ОБЖ) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы ОБЖ. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения 

программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, федеральной 

программы воспитания, Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

и защита Родины» и предусматривает непосредственное применение при реализации ООП 

СОО. 

ПрограммаОБЖпозволитучителюпостроитьосвоениесодержания 

влогикепоследовательногонарастанияфакторовопасностиотопаснойситуации до 

чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть 

преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования уних умений и 

навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

Программа ОБЖ в методическом плане обеспечивает реализацию практико- 

ориентированного подхода в преподавании ОБЖ, системность и непрерывность 

приобретения обучающимися знаний и формирования уних навыковв области безопасности 

жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего образования; помогаетпедагогу

 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 

актуальныхвызововиугрозвприродной,техногенной,социальнойиинформационной 
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сферах. 

ПрограммаОБЖобеспечивает: 

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 

жизнедеятельности в повседневной жизни. 

В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено 

двумя вариантами реализации содержания,состоящимииз отдельных модулей (тематических 

линий), обеспечивающих системность и непрерывность изучения предмета на уровнях 

основного общего 

исреднегообщегообразования. 

Модуль№1.«Основыкомплекснойбезопасности». Модуль 

№ 2. «Основы обороны государства». 

Модуль№3. «Военно-профессиональнаядеятельность». 

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных 

и чрезвычайных ситуаций». 

Модуль№5.«Безопасностьвприроднойсредеиэкологическаябезопасность». Модуль № 

6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Модуль№7.«Основыздоровогообразажизни». 

Модуль№8. «Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи». Модуль 

№ 9. «Элементы начальной военной подготовки». 

135.2.4.2.Вариант2. 

Модуль№1«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе». 

Модуль № 2 «Безопасность в быту». 

Модуль№3«Безопасность натранспорте». 

Модуль№4«Безопасностьвобщественныхместах». 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде». 

Модуль№6«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний». 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме». 

Модуль№8 «Безопасностьвинформационномпространстве». 

Модуль№9«Основыпротиводействияэкстремизмуи терроризму». 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства 
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вобеспечениибезопасностижизнииздоровьянаселения». 

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, 

принеобходимостибезопаснодействовать». 

Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных 

форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и 

виртуальных моделей. При этом использование цифровой образовательной среды научебных 

занятиях должно 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. 

Актуальностьсовершенствования учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса по учебному предмету ОБЖ определяется системообразующими 

документами в области безопасности: Стратегией национальной безопасности Российской 

Федерации, Национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030года, 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования». 

ОБЖявляетсяоткрытойобучающейсистемой,имеетсвоидидактическиекомпоненты во 

всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых 

знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков иумений, 

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 

изучениипроблембезопасностивобщественных,гуманитарных,техническихи 
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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 адекватной 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 и защита Родины», 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 распознаватьугрозы, 

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, созданиюусловий 

устойчивого развития общества и государства. 

Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования являетсяформирование 

уобучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

способностьприменятьпринципыиправилабезопасногоповеденияв повседневной 

жизни на основе понимания необходимости ведения здорового образажизни, 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 
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региональных(географических,социальных,этническихидругих),атакжебытовыхи других 

местных особенностей. 

Содержаниеобучения. 

Модуль№1.«Основыкомплекснойбезопасности». 

Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе. 

Корпоративный,индивидуальный,групповойуровенькультурыбезопасности. 

Общественно-государственныйуровенькультурыбезопасностижизнедеятельности. 

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в 

стране. 

Общиеправилабезопасности 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 задиггерство.Паркур.Селфи.Основныемерыбезопасности для 

паркура и селфи. Флешмоб. Ответственность за участие в флешмобе, носящем 

антиобщественный характер. 

Какнестатьжертвойинформационнойвойны. 

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. 

Безопасноеповедениенаразличныхвидахтранспорта. 

Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры 

безопасности при езде на средствах индивидуальной мобильности. Административная и 

уголовная ответственность за нарушение правил при вождении. 

Дорожныезнаки(основныегруппы).Порядокдвижения.Дорожнаяразметкаи 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 

водномтранспорте.Какдействоватьприаварийныхситуацияхнавоздушном, 
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железнодорожномиводномтранспорте. 

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 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 вИнтернете. 

Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске возникновенияили 

возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи. 

Правила безопасного поведения при проявлении агрессии, при угрозе возникновенияпожара. 

Порядокдействийприпопаданиивопаснуюситуацию.Порядокдействийв случаях, когда 

потерялся человек. 

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения конфликтных 

ситуаций. Опасные проявления конфликтов. Способы противодействия буллингу и 

проявлению насилия. 

Модуль№2.«Основыобороныгосударства». 

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 

воинскогоучёта.Подготовкагражданквоеннойслужбе.Заключениекомиссиипо результатам 

медицинского освидетельствования о годности гражданина к военнойслужбе. 

Допризывнаяподготовка.Подготовкапоосновамвоеннойслужбы 

вобразовательныхорганизацияхврамкахосвоенияобразовательнойпрограммысреднего 
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общего образования. Подготовка граждан по военно-учётным специальностям солдат, 

матросов, сержантов и старшин в различных объединениях иорганизациях. Составныечасти 

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.). 

Днивоинскойславы(победныедни)России.Памятныедаты России. 

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза 

национальной безопасности. Повышение угрозы использования военной силы. 

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные 

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, 

военнойиспециальнойтехникивВооружённыхСилах РоссийскойФедерации.Требованияк 

кандидатам на прохождение военной службы в научной роте. 

Модуль№3. «Военно-профессиональнаядеятельность». 

Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми должны обладать 

претенденты на командные должности, военные связисты, водители, военнослужащие, 

находящиеся на должностях специального назначения. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооружённых Сил Российской 

Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

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. 

Дружбаивойсковоетоварищество.ПорядокврученияБоевогознаменивоинскойчастии 
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приведениякВоеннойприсяге(принесенияобязательства). 

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.«ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотопасных и чрезвычайных 

ситуаций». 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации (2021). Основные направления деятельности государства по защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личного 

имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и других). 

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 

органовдыханияисредстваиндивидуальнойзашитыкожи.Использованиемедицинских 
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средствиндивидуальнойзащиты. 

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.«Безопасностьвприроднойсредеиэкологическая 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. 

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. 

Федеральнаяслужбапонадзорувсферезащитыправпотребителейи

 благополучия человека (Роспотребнадзор). Федеральный закон 

от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133; 2022, № 13, ст. 1960). 

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые приборы 

контроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовые дозиметры 

(радиометры). Бытовые нитратомеры. 

Основныевидыэкологическихзнаков.Знаки,свидетельствующиеобэкологической 

чистотетоваров, атакжео безопасности их дляокружающей среды. Знаки, информирующие об 

экологически чистых способах утилизации самого товара и егоупаковки. 

Модуль№6.«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму». 

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.СтатьиУголовногокодексаРоссийскойФедерации,предусмотренныеза 
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участиевэкстремистскойитеррористическойдеятельности. 

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. 

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.«Основыздоровогообразажизни». 

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 образажизни 

– сохранение здоровья. Рациональное питание. Вредные привычки. Главное правило 

здорового образа жизни. Преимущества правило здорового образа жизни. Способы 

сохранения психического здоровья. 
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Репродуктивноездоровье.Факторы,оказывающиенегативноевлияние на 

репродуктивную функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого человекаи 

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 целяхохраны 

здоровья граждан, государственной и общественной безопасности. 

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами, 

предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. Профилактика наркомании. 

Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование индивидуального негативного отношения к 

наркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная профилактика 

злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ. Третичная 

профилактика злоупотребления ПАВ. 

Модуль№8. «Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи». 

Освоение основ медицинских знаний. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения. Среда обитания человека. Санитарно- 

эпидемиологическая обстановка. Карантин. 

Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения ипрогрессирования 

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. 

Перваяпомощьиправилаеёоказания.Признакиугрожающихжизни 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).НеотложныемероприятияприОСН.Перваяпомощь 
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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 

уничтожениягрызуновинасекомых,лекарственнымипрепаратамииалкоголем,кислотамии 

щелочами. 

Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении 

психоактивными веществами. Общие признаки отравления психоактивными веществами. 

Составыаптечекдляоказанияпервойпомощивразличныхусловиях. 

Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Модуль№9.«Элементыначальнойвоеннойподготовки». 

Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строевая 

подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Оружиепехотинцаиправилаобращениясним.АвтоматКалашникова(АК-74). Основы 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 

отделения на БМП. Инженерное оборудование позиции солдата. Одиночный окоп. 

Способыпередвижениявбоюпридействияхвпешемпорядке. 

Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. Фильтрующий 

противогаз.Респиратор.Общевойсковойзащитныйкомплект(ОЗК).Табельныемедицинские 

средства индивидуальной защиты. Первая помощь в бою. Различные способы переноски и 

оттаскивания раненых с поля боя. 

Сооружениядлязащитыличногосостава.Открытаящель.Перекрытаящель. 

Блиндаж.Укрытиядлябоевойтехники.Убежищадляличногосостава. 

ПланируемыерезультатыосвоенияпрограммыОБЖ. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществеправилами 

и нормами поведения. 

Личностныерезультаты,формируемыевходе изученияОБЖ,должныспособствовать 

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 
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и правил безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению правил экологического 

поведения, защите Отечества, бережном отношении к окружающим людям, культурному 

наследию и уважительном отношении к традициям многонационального народа Российской 

Федерации и к жизни в целом. 

ЛичностныерезультатыизученияОБЖвключают: 

1) гражданскоевоспитание: 

сформированностьактивнойгражданскойпозицииобучающегося,готового и 

способного применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

уважениезаконаиправопорядка,осознаниесвоихправ,обязанностейи ответственности в 

области защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций

 и в других областях, связанных с 

безопасностью жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как 

основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и 

институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности 

личности, общества и государства; 

2) патриотическоевоспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своемународу, 

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 

готовностькслужениюизащитеОтечества,ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственноевоспитание: 

осознаниедуховныхценностейроссийскогонародаироссийского воинства; 
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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; 

ответственноеотношениексвоимродителям,старшемупоколению,семье,культуреи 

традициям народов России, принятие идей волонтёрства и добровольчества; 

4) эстетическоевоспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 

жизнедеятельности; 

пониманиевзаимозависимостиуспешностииполноценногоразвития и безопасного 

поведения в повседневной жизни; 

5) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития 

общейтеориибезопасности,современныхпредставленийобезопасности 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; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного 

поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в 

опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическоевоспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения 

к своему здоровью и здоровью окружающих; 

знаниеприёмовоказанияпервойпомощииготовностьприменятьихвслучае необходимости; 

потребностьврегулярномведенииздоровогообразажизни; 

осознаниепоследствийиактивноенеприятиевредныхпривычекииныхформ причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

7) трудовоевоспитание: 

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности 

для развития личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 
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готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в 

процессе трудовой деятельности; 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,включаявоенно- профессиональную 

деятельность; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсей жизни; 

8) экологическоевоспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и 

государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения 

экологической грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

расширениепредставленийодеятельностиэкологическойнаправленности. 

ВрезультатеизученияОБЖнауровнесреднегообщегообразования 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, 

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; 

моделироватьобъекты(события,явления)вобластибезопасностиличности,общества и 

государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, 

переносить приобретённые знания в повседневную жизнь; 
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планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; 

развиватьтворческоемышлениеприрешенииситуационныхзадач. 

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; 

владетьвидамидеятельностипоприобретениюновогознания, 

егопреобразованиюиприменениюдлярешенияразличныхучебныхзадач, 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)инаиболееблагоприятнымсостояниемобъекта(явления) в повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 

обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризоватьприобретённыезнанияинавыки,оцениватьвозможность 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 следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных 

видов информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной 

безопасности личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера 

решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от 

опасностей цифровой среды; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий 

вучебномпроцессессоблюдениемтребованийэргономики,техникибезопасностии гигиены. 
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Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлятьвходеобразовательнойдеятельностибезопаснуюкоммуникацию, переносить 

принципы её организации в повседневную жизнь; 

распознаватьвербальныеиневербальныесредстваобщения;пониматьзначение социальных 

знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владетьприёмамибезопасногомежличностногоигрупповогообщения;безопасно действовать по 

избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения 

с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненны

х ситуациях; 

самостоятельновыявлятьпроблемныевопросы,выбиратьоптимальныйспособисоставлят

ь план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать 

ответственность за своё решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

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 следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать 

соответствие результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, 

выбора оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля 

всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной 

ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыв 

конкретнойучебнойситуации; 
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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. 

Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияОБЖ,должныобеспечивать: 

1) сформированностьпредставленийоценностибезопасногоповедениядляличности,общ

ества,государства;знаниеправилбезопасногоповедения и способов их применения в 

собственном поведении; 

2) сформированностьпредставленийовозможныхисточникахопасности 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; 

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 

помощипринеотложныхсостояниях;знаниемерпрофилактикиинфекционныхи 
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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 онеобходимых 

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) знаниеосновпожарнойбезопасности,умениеприменятьихнапрактике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественныхместах,натранспорте,вприроднойсреде;знатьправа и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности; 

9) сформированностьпредставленийобопасностиинегативномвлиянии на жизнь 

личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание 

ролигосударствавпротиводействиитерроризму;умениеразличатьприёмывовлечениявэкстреми

стскуюитеррористическуюдеятельностьипротиводействовать 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 

государстваивоинскойслужбы,правиобязанностейгражданина в области гражданской 

обороны; знание действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знаниеосновгосударственнойполитикивобластизащитынаселения 

итерриторийотчрезвычайныхситуацийразличногохарактера;знаниезадач 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. 

Образовательнаяорганизациявправесамостоятельноопределятьпоследовательность 
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дляосвоенияобучающимисямодулей ОБЖ. 

 

ПРОГРАММАФОРМИРОВАНИЯУУД 

Целевойраздел. 

На уровне среднего общего образования продолжается формирование универсальных 

учебных действий (далее – УУД), систематизированный комплекс которых закреплен во 

ФГОС СОО. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно 

формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 

высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего 

образования. Помимо возрастания сложности выполняемых действий повышается уровеньих 

рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии 

выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. УУД в 

процессе взросления из средства успешности решения предметных задач постепенно 

превращаются в объект рассмотрения, анализа.Развивается также способность осуществлять 

широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на базе 

предметного обучения и отрефлексированные, УУД начинают использоваться как 

универсальные в различных жизненных контекстах. 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за 

счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 

управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие 

регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных УУД. 

Обучающиеся осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для 

решения разноплановых учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 

профессиональных задач, 

для эффективного разрешения конфликтов. Старший школьный возраст является ключевым 

для развития познавательных УУД и формирования собственной образовательной стратегии. 

Появляется сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. Это 

особенно важно с учетом повышения вариативности на уровне среднего общегообразования, 

когда обучающийся оказывается в ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и 

подготовки к выбору будущей профессии. 

Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоения 

обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных 

действий; формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования. 
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ПрограммаформированияУУДпризванаобеспечить: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно- 

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах и других), возможность получения 

практико-ориентированного результата; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, 

включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией 

выполненных; 

работ,основамиинформационнойбезопасности,умениембезопасногоиспользования 

ИКТ; 

формированиезнанийинавыковвобластифинансовойграмотностииустойчивого 

развития общества. 

возможность практического использования приобретенных обучающимися 

оммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовкукосознанномувыборудальнейшегообразованияипрофессиональной деятельности. 

Содержательныйраздел. 

ПрограммаформированияУУДуобучающихсясодержит: 

описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

описаниеособенностейреализацииосновныхнаправленийиформ 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

ОписаниевзаимосвязиУУДссодержанием учебныхпредметов. 

Содержаниеосновногообщегообразованияопределяетсяпрограммойосновногообщего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанныеповсем учебнымпредметамфедеральныерабочиепрограммы (далее – 

ФРП) отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 
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как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

вразделе «Основныевидыдеятельности»тематическогопланирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

Русскийязыки литература. 

.Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий включает базовые 

логические действия: 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественныхпроизведений

 и их фрагментов, классификации 

и обобщениялитературныхфактов; сопоставлять текст сдругими произведениями русской и 

зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюдении 

(например, традиционный принцип русской орфографии и правописание чередующихся 

гласных и другие); при изучении литературных произведений, направлений, фактов 

историко-литературного процесса; анализировать изменения (например, в лексическом 

составе русского языка) 

и находить закономерности; формулировать и использовать определения понятий; толковать 

лексическое значение слова путём установления родовых и видовых смысловых 

компонентов, отражающих основные родо-видовые признаки реалии; 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем 

(например, схем сложного предложения с разными видами связи); графических моделей 

(например, при объяснении правописания гласных в корне слова, правописании «н»и «нн»в 

словах различных частей речи) и другие; 

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализаимеющихся 

данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные и 

неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и читательского опыта. 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,заложенную 
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вхудожественномпроизведении,рассматриватьеевсесторонне; 

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 

произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе 

при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного 

процесса. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвключает базовые 

исследовательские действия: 

формулироватьвопросыисследовательскогохарактера(например, о лексической 

сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и 

другие); 

выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно- 

выразительных средств языка, о причинах изменений в лексическом составе русского языка, 

стилистических изменений и другие), обосновывать, аргументировать суждения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, 

критически оценивать их достоверность; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей(например, при подборе 

примеров о роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

средства межнационального общения, национального языка русского народа, одного из 

мировых языков и другие); 

уметьпереноситьзнаниявпрактическуюобласть,освоенныесредства и 

способыдействиявсобственнуюречевуюпрактику(например,применять знанияонормах 

произношения и правописания, лексических, морфологических и других нормах); уметь 

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

произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности 

наосновелитературногоматериала,проявлятьустойчивыйинтерескчтению как средству 

познания отечественной и других культур; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиямии 

методами современного литературоведения; определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвключает работу с 

информацией: 

самостоятельноосуществлятьпоиск,анализ,систематизациюиинтерпретацию 
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информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 

государственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность 

информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

создаватьтекстывразличныхформатахсучётомназначенияинформациииеёцелевойаудит

ории,выбиратьоптимальнуюформуеёпредставления и визуализации (презентация, таблица, 

схема и другие); 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включаетумения: 

владетьразличнымивидамимонологаидиалога,формулироватьвустнойи письменной 

форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы 

в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 

аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно 

выражать своё отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение к 

оппоненту и в корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы; 

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; 

самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и 

письменные тексты с учётом цели и особенностей аудитории; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия 

по их достижению; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат; 

уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и 

письменной форме; 

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

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 

инициативным; 

участвоватьвдискуссииналитературныетемы,вколлективномдиалоге, 



724 
 

разрабатыватьиндивидуальныйи(или)коллективныйучебныйпроект. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельносоставлятьпландействийприанализеисозданиитекста,вносить 

необходимыекоррективы; 

оценивать приобретённый опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие; 

осуществлятьречевуюрефлексию(выявлятькоммуникативныенеудачи и их причины, 

уметь предупреждать их), давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учётом целей и условий общения; 

даватьоценкуновымситуациям,втомчислеизображённымв художественной 

литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; 

выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности; 

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

числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и 

проблем, поставленных в художественных произведениях. 

Иностранныйязык. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые логические и исследовательские действия: 

анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли 

средствами иностранного и родного языков; 

распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

выявлятьпризнакиисвойстваязыковыхединициязыковыхявленийиностранного языка 

(например, грамматических конструкции и их функций); 

сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на 

иностранном языке; 

различатьвиноязычномустномиписьменномтексте-факти мнение; 

анализироватьструктурноисодержательноразныетипыижанрыустныхи письменных 

высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования результатов 

анализа в собственных высказывания; 

проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматических), 

социокультурных явлений; 
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формулировать в устной или письменной форме гипотезупредстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковыми явлениями; 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во внеурочной 

деятельности; 

проводить небольшое исследование межкультурного характера 

по установлению соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и 

страны изучаемого языка. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвключает работу с 

информацией: 

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения 

и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода); 

фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, 

тезисов); 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

соблюдатьинформационнуюбезопасностьприработевсетиИнтернет. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включаетумения: 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в 

соответствии с условиями и целями общения; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованиемадекватных 

языковых средств изучаемого иностранного языка; 

выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

осуществлятьсмысловоечтениетекстасучетомкоммуникативнойзадачи и вида текста, 

используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием, с нахождением интересующей информации); 



726 
 

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной 

задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений); 

публичнопредставлятьнаиностранномязыкерезультатывыполненнойпроектной 

работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории; 

осуществлятьделовуюкоммуникациюнаиностранномязыкеврамкахвыбранного 

профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийвключаетумения: 

планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять свою 

роль и координировать свои действия с другими членами команды; 

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя 

его продолжать поиск совместного решения поставленной задачи); 

корректироватьсовместнуюдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,новых данных 

или информации; 

осуществлятьвзаимодействиевситуацияхобщения,соблюдаяэтикетныенормымежкультурного 

общения. 

Математикаиинформатика. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвключает базовые 

логические действия: 

выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между 

понятиями; формулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

выявлять математические закономерности, проводитьаналогии, вскрывать 

взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;обосновывать 

собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 
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Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать 

искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводитьсамостоятельноспланированныйэксперимент,исследование 

поустановлениюособенностейматематическогообъекта,понятия,процедуры, по выявлению 

зависимостей между объектами, понятиями, процедурами, использовать различные методы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвключает работу с 

информацией: 

выбиратьинформациюизисточниковразличныхтипов,анализировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; систематизировать 

и структурировать информацию, представлять ее в различных формах; 

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированнымкритериям, 

воспринимать ее критически; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для 

решения задачи; 

анализироватьинформацию,структурировать ееспомощью таблицисхем,обобщать, 

моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по условию задачи, 

отображать графически, записывать с помощью формул; 

формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; 

распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки; 

проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского 

характера, выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, 

дедукцию, аналогию, математические методы; 

создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей 

современных программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы 

данных; 

использоватькомпьютерно-математическиемоделидляанализаобъектови процессов, 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять 

результаты моделирования в наглядном виде. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийвключает 



728 
 

умения: 

воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою 

точку зрения в устных и письменных текстах; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога; в корректной форме формулировать 

разногласия и возражения; 

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход 

эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя 

пояснениями, обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно выбирать 

формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных задач; планировать организацию совместной работы, распределять виды 

работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких 

людей; 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийвключаетумения: 

составлятьплан,алгоритмрешениязадачи,выбиратьспособрешениясучетомимеющихся

ресурсовисобственныхвозможностейикорректировать с учетом новой информации; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять 

причины достижения или недостижения результатов деятельности. 

Естественнонаучныепредметы. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвключает базовые 

логические действия: 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, 

химических,биологическихявлениях,например,анализироватьфизическиепроцессыи 
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явления с использованием физических законов и теорий, например, закона сохранения 

механической энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, 

молекулярно-кинетической теории строения вещества, выявлять закономерности в 

проявлении общих свойств у веществ, относящихся к одному классу химическихсоединений; 

определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), 

например, инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая деформация, моделей газа, 

жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, идеального газа; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

применятьиспользуемыевхимиисимволические(знаковые)модели,уметь 

преобразовыватьмодельныепредставленияприрешенииучебныхпознавательных и 

практических задач, применять модельные представления для выявления характерных 

признаков изучаемых веществ и химических реакций; 

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетомполучения 

новых знаний о веществах и химических реакциях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать 

последствия использования тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей 

среды с позиций экологической безопасности; влияния радиоактивности на живыеорганизмы 

безопасности; представлений о рациональном природопользовании (в процессе подготовки 

сообщений, выполнения групповых проектов); 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, 

объяснять основные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: 

ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, 

телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного применения в практической жизни. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвключает базовые 

исследовательские действия: 

проводитьэкспериментыиисследования,например,действияпостоянногомагнитана 

рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых колебаний 

математического маятника от параметров колебательной системы; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: 

зависимостипериодаобращенияконическогомаятника отегопараметров;зависимостисилы 

упругости от деформации для пружины и резинового образца; исследование остывания 

вещества; исследование зависимости полезной мощности источника тока от силы тока; 

проводитьопытыпопроверкепредложенныхгипотез,например,гипотезы о прямой 

пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью 
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тела;онезависимостивременидвижениябрускапонаклоннойплоскостиназаданное 

расстояниеот его массы; проверказаконовдля изопроцессоввгазе(на углубленном уровне); 

формироватьнаучныйтипмышления,владетьнаучнойтерминологией,ключевыми понятиями и 

методами, например, описывать изученные физические явления и процессы 

сиспользованиемфизическихвеличин,например:скоростьэлектромагнитныхволн,длина 

волныичастотасвета,энергияиимпульсфотона; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, 

например, распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, например: 

отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света 

(на базовом уровне); 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать 

качественныезадачи,втомчислеинтегрированногоимежпредметногохарактера;решать 

расчётныезадачи снеявнозаданнойфизической моделью,требующиеприменениязнаний из 

разных разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний из других предметов 

естественно-научного цикла; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, 

решать качественные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности и 

физические явления (на базовом уровне); 

проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения; 

конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости твёрдоготела, 

имеющего площадь опоры. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвключает работу с 

информацией: 

создаватьтекстывразличныхформатахсучетомназначенияинформациии целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать 

сообщения о методах получения естественнонаучных знаний, открытиях в современной 

науке; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать 

информационныетехнологиидляпоиска,структурирования,интерпретации и представления 

информации при подготовке сообщений о применении законов физики, химии в технике и 

технологиях; 

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источникамиинформации 

в области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и оценку 

достоверности. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийвключает 
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умения: 

аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения; 

приобсуждениифизических,химических, биологических проблем, способоврешения 

задач,результатовучебныхисследованийипроектоввобластиестествознания;входедискуссий о 

современной естественнонаучной картине мира; 

работатьвгруппепривыполнениипроектныхработ;припланировании,проведениии 

интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников информации по 

изучаемой теме; при анализе дополнительных источников информации; при обсуждении 

вопросовмежпредметногохарактера(например,потемам«Движениевприроде», 

«Теплообмен в живой природе», «Электромагнитные явления в природе», «Световыеявления 

в природе»). 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельноосуществлятьпознавательную деятельностьвобластифизики,химии, 

биологии,выявлятьпроблемы,ставитьиформулироватьзадачи; 

самостоятельносоставлятьпланрешениярасчётныхикачественныхзадачпофизикеихими

и,планвыполненияпрактическойилиисследовательскойработы с учетом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 

решение в групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, 

химии, биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполненияопытов, 

проектов или исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при 

решении качественных и расчетных задач; 

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении 

результатов учебных исследований или решения физических задач. 

Общественно-научныепредметы. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвключает базовые 

логические действия: 

характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно- 

нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, 

актуальность в современных условиях; 

самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их всесторонне 

на основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии основных сфер и социальных институтов; 

устанавливатьсущественныепризнакилиоснованиядляклассификации 
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и типологизации социальных явлений прошлого и современности; группировать, 

систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку, 

например, по хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям, проводить классификацию стран по особенностям географического положения, 

формам правления и типам государственного устройства; 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

подсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности,экономической 

деятельности и проблем устойчивого развития,макроэкономических показателей и качества 

жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми 

климатическими изменениями; 

оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные 

явления и события, их роль и последствия, например, значение географических факторов, 

определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение 

импортозамещения для экономики нашей страны; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с попытками 

фальсификации исторических фактов, отражающих важнейшие события истории России. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвключает базовые 

исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для 

формулированияиобоснованиясобственнойточкизрения(версии,оценки) с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники социальной информации разных 

типов; представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих 

работ социальной и междисциплинарной направленности; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания 

(реконструкции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов 

истории родного края, истории России и всемирной истории; 

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 

предложеннойточкизренияподискуссионнойпроблемеизисторииРоссии и всемирной истории 

и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 

позицию; 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументыдлядоказательствасвоихутверждений,задаватьпараметрыи критерии решения; 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений при выполнении практических работ; 
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проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов изучения социальных явлений и 

процессоввсоциальныхнауках,включаяуниверсальныеметодынауки, а также специальные 

методы социального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, 

социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно- исторический метод; 

владеть элементами научной методологии социального познания. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвключает работу с 

информацией: 

владеть навыками получения социальной информации изисточников разных типов и 

различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории, обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных 

стран; 

извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 

делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 

сообщении, осуществлять анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 

анализа социальной информации о социальном и политическом развитии российского 

общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом 

регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из 

источников разного типа в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов 

письменных исторических источников по истории России и всемирной истории, выявления 

позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, достоверности содержания. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включаетумения: 

владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания 

особенностей политического, социально-экономического и историко-культурного развития 

России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и 

обычаями народов России; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого 

членаколлективаприучастиивдиалогическомиполилогическомобщенииповопросам 
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развитияобществавпрошломи сегодня; 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с 

социально-гуманитарной подготовкой. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность,выявлятьпроблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров 

эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних 

врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-экономического и 

культурного развития России; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, 

используя социально-гуманитарные 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. 

Особенности реализации основных направлений и формучебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочнойи внеурочной деятельности. 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно- 

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результатывыполненияиндивидуальногопроектадолжныотражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планированияработы,отбораи интерпретации необходимой информации,структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

Индивидуальныйпроектвыполняетсяобучающимсявтечениеодного 

илидвухлетврамкахучебноговремени,специальноотведенногоучебнымпланом,и 
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должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных 

ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровнесреднего 

общего образования, имеет свои особенности. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в 

значительной степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых дляосвоения социальной жизни и культуры. Более активной 

становится роль самих обучающихся, которые самостоятельноформулируютпредпроектную 

идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и другое. Начинают использоваться 

элементы математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации 

результатов исследования. Важно, чтобы проблематика и методология индивидуального 

проекта были ориентированы на интеграцию знаний и использование методов двух и более 

учебных предметов одной или нескольких предметных областей. 

На уровне среднего общего образованияобучающиеся определяют параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Презентация результатов проектной работыможет 

проводитьсяне в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект 

разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть представлены 

местному сообществу 

или сообществуволонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществубизнесменов, 

деловых людей. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной и 

исследовательскойдеятельности являются: социальное; бизнес-проектирование; 

исследовательское; инженерное; информационное. 

Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат,макет, 

опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное событие, 

социальное мероприятие (акция). 

Результатыработыоцениваютсяпоопределеннымкритериям. Для учебного 

исследования главное заключается вактуальности избранной проблемы, полноте, 

последовательности, обоснованности решения поставленных задач. Для учебного проекта 

важно, в какой мере практически значим полученный результат, насколько эффективно 

техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие. 
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Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта должна 

осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а такжеобразовательных интересов 

обучающихся. При этом целесообразно соблюдать некий общий алгоритмпедагогического 

сопровождения индивидуального проекта, включающий вычленение проблемы и 

формулирование темы проекта, постановку целей и задач, сбор 

информации/исследование/разработка образца, подготовку 

и защиту проекта, анализ результатов выполнения проекта, оценку качества выполнения. 

Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть организованапо-

разному: в рамках специально организуемых в образовательной организации проектных 

«дней» или «недель», в рамках проведения ученических научных конференций, в рамках 

специальных итоговых аттестационных испытаний. Однако, независимо от формата 

мероприятий, на заключительном мероприятии отчетного этапа школьникам должна быть 

обеспечена возможность: 

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, 

готового проектного продукта, устного выступления и электронной презентации; 

публично обсудить результаты деятельности со школьниками, педагогами, 

родителями, специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 

получитьквалифицированнуюоценкурезультатовсвоейдеятельностиот членов 

педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества (представители вузов, 

научных организаций и других). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны быть известны обучающимся заранее. 

По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

разрабатываться и обсуждаться с обучающимися. Оценке должна подвергаться не только 

защитареализованногопроекта,ноидинамикаизменений,внесенных в проект от момента 

замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться 

целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенныес сохранением 

исходного замысла проекта. Для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в 

которую входят педагоги и представители администрации образовательных организаций, где 

учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых 

выполняются проектные работы. 

Организационныйраздел. 

Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить 

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

УсловияреализациипрограммыформированияУУДвключают: 
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укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическими,руководящимии 

иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы формирования УУД, что может включать следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

педагогипрошликурсыповышенияквалификации,посвященныеФГОССОО; 

педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

педагогивладеютметодикамиформирующегооценивания; 

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУДв 

рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы); 

использование дистанционных форм получения образованиякак элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

обеспечениевозможностивовлеченияобучающихсявразнообразную 
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исследовательскуюдеятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их. 

 

 

3.1.Учебныйплан. 

3.Организационныйраздел 

Федеральный учебный план образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования (далее – федеральный учебный 

план), обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО, определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Федеральныйучебныйплан: 

фиксируетмаксимальныйобъемучебнойнагрузкиобучающихся; 

определяет(регламентирует)перечень учебныхпредметов,курсовивремя,отводимое на 

их освоение и организацию; 

распределяетучебныепредметы,курсы,модулипоклассамиучебнымгодам. 

Федеральный учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка, государственных языков республик Российской Федерации. В случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере образования, 

предоставляет возможность обучения на государственных языках республик Российской 

Федерации и родном языке 

из числа языков народов Российской Федерации, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий. 

Федеральныйучебныйплансостоитиздвухчастей:обязательнойчасти и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам(годам) 

обучения. 

Частьфедеральногоучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательных 
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отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, использовано на: 

увеличениеучебныхчасов,предусмотренныхнаизучениеотдельныхучебных 

предметовобязательнойчасти,втомчисленауглубленном уровне; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельностиобучающихся. 

В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их родителей (законных 

представителей) разработаныиндивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных 

предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2516 часов (не более 37 часов в неделю). 

 

 

 

Федеральныйучебныйплан 
 

Предметнаяобласть Учебныйпредмет Уровеньизученияпредмета 

базовый углубленный 

Русскийязык 

и литература 

Русский язык Б  

Литература Б У 

Роднойязык 

ироднаялитература 

Роднойязык Б  

Родная литература Б  

Иностранныеязыки Иностранныйязык Б У 

Второйиностранныйязык Б  

Общественно-научные 

предметы 

История Б У 

Обществознание Б У 

География Б У 

Математикаи Математика Б У 

информатика Информатика Б У 
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Естественно-научные 

предметы 

Физика Б У 

Химия Б У 

Биология Б У 

Физическая культура, 

Основыбезопасностии 

защита Родины 

Физическаякультура Б  

Основыбезопасностии 

защита Родины 

Б  

 Индивидуальныйпроект   

Дополнительныеучебныепредметы,курсыпо 

выбору обучающихся 

  

 

Учебныйпланпрофиляобученияи (или)индивидуальный учебныйплан содержитне 

менее13учебныхпредметов(«Русскийязык»,«Литература»,«Иностранныйязык», 

«Математика»,«Информатика»,«История»,«Обществознание»,«География»,«Физика», 

«Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности и защита Родины») и 

предусматриватьизучениенеменее2учебныхпредметовнауглубленномуровнеизсоответствую

щейпрофилюобученияпредметнойобластии(или)смежной с ней предметной области. 

Винтересахобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)вучебныйпланможет

бытьвключеноизучение2иболееучебныхпредметов на углубленном уровне. При этом 

образовательная организация самостоятельнораспределяет количество часов, отводимых на 

изучение учебных предметов. 

Федеральный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством в области образования, возможность изучения государственных языков 

республик Российской Федерации из числа языков народов Российской Федерации.Изучение 

родного языка и родной литературы осуществляется по заявлениям обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов одного или 

нескольких профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, социально- 

экономического, технологического, универсального. 

При реализации вариантов федерального учебного плана естественно-научного, 

гуманитарного, социально-экономического, технологического, количество часов на 

физическую культуру составляет 2, третий час рекомендуется реализовывать 

образовательнойорганизациейзасчетчасовчасти,формируемойучастниками 



741 
 

образовательных отношений, внеурочной деятельности и (или) за счёт посещения 

обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов, включая использование 

учебных модулей по видам спорта. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно- 

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одногогода 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь на 

конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое 

сопровождение этих процессов. Могут быть выделены часы на консультирование с 

тьютором, психологом, учителем, руководителем образовательной организации. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 3,5 часа. Образовательной организацией 

осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого 

класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. 

В учебном плане отражены различные формы организации учебных занятий, формы 

промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и образовательными 

технологиями, используемыми образовательной организацией. 

Дляформированияучебногопланапрофилянеобходимо: 

1) Определитьпрофильобучения. 

2) Выбрать из перечня обязательные, общие для всех профилей, предметы на базовом 

уровне. Включить в план неменеедвух учебных предметов на углубленном уровне, которые 

будут определять направленность образования в данном профиле. 

3) Дополнитьучебныйпланиндивидуальным(и)проектом(ами). 

4) Подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных предметов, 

выбранных в пп. 2 и 3. Если полученное число часов меньше времени, предусмотренного 

ФГОС СОО (2170 часов), можно дополнить учебный план профиля еще каким-либо 

предметом (предметами) на базовом или углубленном уровне либо изменить количество 

часов на изучение выбранных предметов; завершить формирование учебного плана профиля 

дополнительными учебными предметами, курсами по выбору обучающихся. 

5) Если суммарное число часов больше или равно минимальному числу часов, но 

меньшемаксимальнодопустимого(2516часов),тообразовательнаяорганизацияможет 
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завершитьформированиеучебногоплана,илиувеличитьколичествочасовнаизучениеотдельных 

предметов, или включить в план другие курсы по выбору обучающихся. 

УЧЕБНЫЙПЛАН 10класса 

 

Предметная область Учебныйпредмет ест/н гум с/э унив 

Русскийязыки литература Русский язык 2 2 2 2 

Литература 3 3 3 3 

Роднойязыкиродная 

литература 

Роднойязык 1 1 1 1 

Родная литература 2 2 2 2 

Иностранныеязыки Иностранныйязык 3 3 3 3 

Общественныенауки История 2 4 2 2 

Обществознание 2 4 4 2 

География 1 1 1 1 

Математикаиинформатика Алгебраиначала 

математическогоанализа 
2 2 4 4 

Геометрия 2 2 3 3 

Вероятностьистатистика 1 1 1 1 

Информатика 1 1 1 1 

Естественныенауки Физика 2 2 2 2 

Биология 3 1 1 3 

Химия 3 1 1 1 

Физическаякультура,экология и 

основы безопасности и жищита 

Родины 

Физическаякультура 2 2 2 2 

Основыбезопасностии 

защита Родины 
1 1 1 1 

 Индивидуальныйпроект 1 1 1 1 

Итогочасов  34 34 35 35 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательных 

отношений 

    

Предметыикурсыповыборуобучающихся     

Работаспрограммнымипродуктами   1  

Основыпредпринимательскойдеятельности  1 1  

Основыпервойпомощи 1    

Химическийпрактикум 1    

Физиологиячеловека 1   1 

Основыправовых знаний  1   

Историявлицах  1   

Практикумпобиологии    1 

Максимальнодопустимаянедельнаяобразовательная 

нагрузкапо САНПИН 
37 37 37 37 

 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами 

деятельности,какуправление,предпринимательство,работасфинансамиидругими.В 
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данном профиле 

дляизучениянауглубленномуровневыбираютсяучебныепредметыпреимущественноиз предметных 

областей «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы». 

 

УЧЕБНЫЙПЛАН 

10классасоциально-экономическогопрофиля 

 

 

Предметная область 

 

Учебныйпредмет 

Уровень 

изучения 

предмета 

Кол-во 

часовза 

двагода 

Кол-вочасов 

в неделю 

10 

класс 

11 

класс 

Русскийязыки 

литература 

Русский язык Базовый 136 2 2 

Литература Базовый 204 3 3 

Роднойязыкиродная 

литература 

Роднойязык Базовый 68 1 1 

Родная литература Базовый 136 2 2 

Иностранныеязыки Иностранныйязык Базовый 204 3 3 

Общественныенауки История Базовый 136 2 2 

Обществознание Углублённый 272 4 4 

География Базовый 68 1 1 

Математикаи 

информатика 

Алгебраиначала 

математическогоанализа 
Углублённый 272 4 4 

Геометрия Углублённый 204 3 3 

Вероятностьистатистика Углублённый 68 1 1 

Информатика Базовый 68 1 1 

Естественныенауки Физика Базовый 136 2 2 

Биология Базовый 68 1 1 

Химия Базовый 68 1 1 

Физическаякультура, 

экология и Основы 

безопасностии 

защита Родины 

Физическаякультура Базовый 136 2 2 

Основыбезопасностии 

защита Родины 

 

Базовый 
 

68 
 

1 
 

1 

 Индивидуальныйпроект  34 1  

Итогочасов   2346 35 34 

Предметыикурсыповыбору обучающихся     

Финансоваяграмотность  34  1 

Основыпредпринимательскойдеятельности  68 1 1 

Работаспрограммнымипродуктами  68 1 1 

Максимальнодопустимаянедельная 

образовательнаянагрузкапоСАНПИН 

 
2516 37 37 

 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и другие. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираютсяучебныепредметыидополнительныекурсыпреимущественноизпредметных 
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областей«Естественно-научныепредметы». 

 

 

УЧЕБНЫЙПЛАН 

10классаестественно-научногопрофиля. 

 

 

Предметная область 

 

Учебныйпредмет 

Уровень 

изучения 

предмета 

Кол-во 

часовза 

двагода 

Кол-вочасовв 

неделю 

10 

класс 

11 

класс 

Русскийязыки 

литература 

Русский язык Базовый 136 2 2 

Литература Базовый 204 3 3 

Роднойязыкиродная 

литература 

Роднойязык Базовый 68 1 1 

Родная литература Базовый 136 2 2 

Иностранныеязыки Иностранныйязык Базовый 204 3 3 

Общественныенауки История Базовый 136 2 2 

Обществознание Базовый 136 2 2 

География Базовый 68 1 1 

Математикаи 

информатика 

Алгебраиначала 

математического 

анализа 

 

Базовый 
 

170 
 

2 
 

3 

Геометрия Базовый 102 2 1 

Вероятностьи 

статистика 
Базовый 68 1 1 

Информатика Базовый 68 1 1 

Естественныенауки Физика Базовый 136 2 2 

Биология Углублённый 204 3 3 

Химия Углублённый 204 3 3 

Физическаякультура, 

экология и Основы 

безопасностиизащита 

Родины 

Физическаякультура Базовый 136 2 2 

Основыбезопасностии 

защита Родины 

 

Базовый 
 

68 
 

1 
 

1 

 Индивидуальныйпроект  34 1  

Итогочасов   2278 34 33 

Предметыикурсыповыборуобучающихся     

Химиявзадачахицепочкахпревращений  68 1 1 

Основыпервойпомощи  68 1 1 

Физиологиячеловека  68 1 1 

Экспериментальнаябиология  34  1 

Максимальнодопустимаянедельнаяобразовательн 

аянагрузкапоСАНПИН 

 
2516 37 37 

 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, 

как педагогика, психология, общественные отношения и другие. 
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УЧЕБНЫЙПЛАН 

10классагуманитарногопрофиля 

 

 

Предметная область 

 

Учебныйпредмет 

Уровень 

изучения 

предмета 

Кол-во 

часовза 

двагода 

Кол-вочасов 

в неделю 

10 

класс 

11 

класс 

Русскийязыки 

литература 

Русский язык Базовый 136 2 2 

Литература Базовый 204 3 3 

Роднойязыкиродная 

литература 

Роднойязык Базовый 68 1 1 

Родная литература Базовый 136 2 2 

Иностранныеязыки Иностранныйязык Базовый 204 3 3 

Общественныенауки История Углублённы 

й 
272 4 4 

Обществознание Углублённы 

й 
272 4 4 

География Базовый 68 1 1 

Математикаи 

информатика 

Алгебраиначала 

математическогоанализа 
Базовый 170 2 3 

Геометрия Базовый 102 2 1 

Вероятностьистатистика Базовый 68 1 1 

Информатика Базовый 68 1 1 

Естественныенауки Физика Базовый 136 2 2 

Биология Базовый 68 1 1 

Химия Базовый 68 1 1 

Физическаякультура, 

экология и Основы 

безопасностиизащита 

Родины 

Физическаякультура Базовый 136 2 2 

Основыбезопасностии 

защита Родины 

 

Базовый 
 

68 
 

1 
 

1 

 Индивидуальныйпроект  34 1  

Итогочасов   2278 34 33 

Предметыикурсыповыборуобучающихся     

Основыправовыхзнаний  68 1 1 

Историявлицах  68 1 1 

Основыпредпринимательскойдеятельности  68 1 1 

Финансоваяграмотность  34  1 

Максимальнодопустимаянедельнаяобразовательна 

янагрузкапоСАНПИН 

 
2516 37 37 

 

 

Универсальный профиль ориентирован на обучающихся, чей выбор «не вписывается» 

в рамки заданных выше профилей. 
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УЧЕБНЫЙПЛАН 

10классауниверсального(вариант3) профиля 

 

 

 

Предметная область 

 

 

Учебныйпредмет 

 

Уровень 

изучения 

предмета 

 

Кол-во 

часовза 

двагода 

Кол-вочасовв 

неделю 

10 

класс 

11 

класс 

Русскийязыки 

литература 

Русский язык Базовый 136 2 2 

Литература Базовый 204 3 3 

Роднойязыкиродная 

литература 

Роднойязык Базовый 68 1 1 

Родная литература Базовый 136 2 2 

Иностранныеязыки Иностранныйязык Базовый 204 3 3 

Общественныенауки История Базовый 136 2 2 

Обществознание Базовый 136 2 2 

География Базовый 136 1 1 

Математикаи 

информатика 

Алгебраиначала 

математического 

анализа 

Углублённый 
 

272 
 

4 
 

4 

Геометрия Углублённый 204 3 3 

Вероятностьи 

статистика 
Углублённый 68 1 1 

Информатика Базовый 68 1 1 

Естественныенауки Физика Базовый 136 2 2 

Биология Углублённый 204 3 3 

Химия Базовый 68 1 1 

Физическаякультура, 

экология и Основы 

безопасностиизащита 

Родины 

Физическаякультура Базовый 204 2 2 

Основыбезопасностии 

защита Родины Базовый 68 1 1 

 Индивидуальныйпроект  68 1  

Итогочасов   2346 35 34 

Предметыикурсыповыбору обучающихся     
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Практикумпобиологии  68 1 1 

Основыпредпринимательскойдеятельности  34  1 

Физиологиячеловека  68 1 1 

Максимальнодопустимаянедельнаяобразовательн 

аянагрузкапоСАНПИН 

 
2516 37 37 

 

Учебныепредметы Формыпромежуточнойаттестации 

Родная литература Сочинение 

Роднойязык владеющие Диктантсграмматическимзаданием 

невладеющие Итоговое тестирование 

Русский язык Итоговое тестирование 

Литература Сочинение 

Иностранныйязык Итоговаяконтрольнаяработа 

Алгебра Итоговаяконтрольнаяработа 

Геометрия Итоговаяконтрольнаяработа 

Информатика Итоговое тестирование 

Физика Итоговое тестирование 

Химия Итоговаяконтрольнаяработа 

Биология Итоговое тестирование 

Основыбезопасностиизащита Итоговое тестирование 

Физическаякультура Сдачанормативов 

История Итоговое тестирование 

Обществознание Итоговое тестирование 

ТКО Итоговое тестирование 

Астрономия Итоговое тестирование 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙУЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Каждая образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-дневная 

или 6-дневная учебная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования 

составляет 34 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 20 мая. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий 

рабочий день. С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном 

графикепредусматриваетсячередованиепериодовучебноговременииканикул. 
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Продолжительностьканикулдолжнасоставлятьнеменее7календарныхдней. 

Продолжительностьучебныхчетвертейсоставляет:Iчетверть–8 учебных недель; II 

четверть – 8 учебных недель; III четверть – 10 учебных недель, IV четверть – 8 учебных 

недель. 

Продолжительностьканикулсоставляет: 

осенниеканикулы с28октября2023 годапо05ноября2023 года(9 дней); 

- зимниеканикулыс30декабря2023годапо08января2024года(10дней); 

- весенниеканикулы с23марта2023 годапо31марта2024 года(9 дней); 

- дополнительныеканикулыс19февраля2024годапо25февраля2024года 

Окончание учебного года, начало летних каникул определяются в 

соответствиисгодовымкалендарнымграфикомобразовательного учреждения. 

Продолжительностьуроканедолжнапревышать45минут. 

Продолжительностьпеременмеждуурокамисоставляетнеменее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) – 15-20 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составляе 20 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе 

развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами. 

.Образовательнаянедельнаянагрузкараспределяетсяравномерно 

втечениеучебнойнедели,приэтомобъеммаксимальнодопустимойнагрузки в течение дня 

составляет для обучающихся 10 классов – не более 7 уроков. 

Занятияначинаютсянеранее8часовутраизаканчиваютсянепозднее19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимоорганизовывать 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учётом 

мнений участниковобразовательных отношений,региональных иэтнокультурных традиций, 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности(урочнойивнеурочной)иплановыхперерывовприполученииобразованиядля 

отдыха 

ииныхсоциальныхцелей(каникул)покалендарнымпериодамучебногогода. 
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 ПЛАНВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

ПланвнеурочнойдеятельностиявляетсячастьюорганизационногоразделаООПСОО и 

представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной 

организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского 

движения школьников»); 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады 

по предметам программы среднего общего образования). 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией,осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

образовательнойдеятельностиприполучениисреднегообщегообразования).Всоответствии с 

планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

уровне среднего общего образования составляет не более 700 часов. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность 

в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических образовательных 

программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на 

базе загородных детских центров, 

в туристских походах, экспедициях, поездках и другие). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 
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Общийобъемвнеурочнойдеятельностинедолженпревышать10часоввнеделю. 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношенияобучающихсяксвоейродине–России,населяющим ее 

людям,ееуникальнойистории,богатойприродеивеликойкультуре.Внеурочныезанятия 

«Разговоры о важном должны быть направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. 

Основнойформатвнеурочныхзанятий«Разговорыоважном»–разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением 

кокружающимиответственнымотношениемксобственнымпоступкам. 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на 

обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

компетенцияконструктивного,успешногоиответственногоповеденияв обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организацияжизниученическихсообществпроисходит: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско- 

юношеских общественных объединениях, созданных в образовательной организации и за ее 

пределами; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

черезучастиевэкологическомпросвещениисверстников,родителей,населения, 

вблагоустройствешколы,класса,сельскогопоселения,города,входепартнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

отношениеобучающихсякзакону,государствуикгражданскомуобществу(включает 
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подготовкуличности кобщественной жизни); 

отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся план внеурочной деятельности в образовательной организации 

модифицируется в соответствии с пятью профилями: естественно-научным, гуманитарным, 

социально-экономическим, технологическим, универсальным. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает: 

организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах 

образовательной организации; 

проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 

процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 

обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной 

организации. 

В весенние каникулы 10 класса организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов 

обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных 

на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, входе

 которых педагогами обеспечиваются анализ 

и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных 

организаций. 

Вариативныйкомпонентпрописываетсяпоотдельнымпрофилям. 

Врамках реализации естественно-научного профиля в осенние (зимние) каникулы 10- 

го класса организуются поездки и экскурсии в естественно-научные музеи, зоопарки, 

биопарки, аквариумы, заповедники, национальные парки и другие. В ходе познавательной 

деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. 

Влетние(весенние)каникулы10классанаосновеинтеграции 

сорганизациямидополнительногообразованияисетевоговзаимодействия с научными и 

производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся 

на производстве (приоритет отдается производствам естественно-научного профиля), 

подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции (например, эколого-

биологической направленности). 
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Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве и к участию в 

исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных 

или групповых проектов. 

В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) каникулы 10 класса 

организуются поездки и экскурсии в литературные, исторические музеи, усадьбы известных 

деятелей культуры; «зрительские марафоны» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, 

художественных музеев 

собязательнымколлективнымобсуждением). 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 

обучающихся. 

В течение первого полугодия 10 класса осуществляется подготовка к поездкам и 

экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся. 

Влетние(весенние)каникулы10классанаосновеинтеграции 

сорганизациямидополнительногообразованияисетевоговзаимодействия с научными и 

образовательными организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в 

музеях, библиотеках, учреждениях образования и культуры; подготавливаются и проводятся 

исследовательские экспедиции (например, краеведческой направленности, фольклорные, 

археологические). 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам обучающихся и к участию в исследовательских 

экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых 

проектов («проект профессиональных проб» и «проект участия в исследовательской 

экспедиции»). 

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) 

каникулы 10 класса организуются экскурсии на производства, в банки, в экономические 

отделы государственных и негосударственных организаций. В ходе познавательной 

деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого 

полугодия10класса осуществляетсяподготовкакэкскурсиямврамках часов, отведенных на 

воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 

организациямиобеспечиваютсяпрофессиональныепробыобучающихсявсоциально- 
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экономической сфере (приоритет отдается структурным подразделениям экономического 

профиля), организуются социальные практики (обеспечивающие пробу себя обучающимисяв 

сфере профессиональной коммуникации с широким кругом партнеров), реализуются 

групповые социальные и экономические проекты (например, предпринимательской 

направленности). 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам обучающихся, предусматривается подготовка и 

защита групповых проектов («проект профессиональных проб», «предпринимательский 

проект», «социальный проект»). 

В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 10 

класса организуются поездки и экскурсии на промышленные предприятия, в научно- 

исследовательские организации, в технические музеи, технопарки. В ходе познавательной 

деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого 

полугодия 10 класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, 

отведенных 

навоспитательныемероприятия,курсывнеурочнойдеятельностиповыборуобучающихся. 

Влетние(весенние)каникулы10классанаосновеинтеграции 

сорганизациямидополнительногообразованияисетевоговзаимодействия с научными и 

производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся 

на производстве. 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве, предусматривается 

подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных 

проб»). 

Врамкахреализацииуниверсальногопрофилявпервомполугодии 

10 класса организуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому 

сопровождению разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности 

(инструктажи, индивидуальные и групповые консультации, защита проектов 

индивидуального плана), в ноябре проводится публичная защита обучающимися 

индивидуальных проектов внеурочной деятельности (ИПВД). По итогам публичной защиты 

при помощи педагогов организуются временные творческие группы обучающихся по 

совпадающим элементам ИПВД. 

В осенние (весенние) каникулы 10 класса временными творческими группами 

обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами 

индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности 

реализуютсяиндивидуальные,групповыеиколлективныеучебно-исследовательские 
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проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10 класса осуществляется подготовка к 

поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов 

общеобразовательнойорганизациивлетние(весенние)каникулы10классана основе интеграции 

с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и 

производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся 

на производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля), подготавливаются и 

проводятся исследовательские экспедиции и социальные практики. 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся и к 

участию в исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита 

индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб», «проект 

участия в исследовательской экспедиции», «проект социальной практики»). 

Началозанятийв08:30.Обучениеосуществляетсяводнусмену. Учебныйгод делится на 

полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых в 10, 11-х классах выставляются 

отметки за текущее освоение общеобразовательных программ. 

Продолжительностьучебногогодав11кассах–34учебныенедели. 

Продолжительностьуроков45минут,переменот10до15минут. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объёммаксимальнойдопустимойнагрузкивтечениедня дляобучающихсястаршихклассов- не 

более 7 уроков. 

Всоответствиистребованиями СанПиН2.4.3648-20домашниезаданиядаются 

обучающимся с учётом возможности их выполнения впределах 3,5 астрономических часов. 

График работы администрации и специалистов 

 

Днинедели Администратор Часы приёма 

понедельник 
БацоеваТ.М.- директор 8.00ч-16.00ч 

ВласенкоТ.С. -зам.директорапоУВР 8.00ч-16.00ч 

вторник 
БацоеваТ.М.-директор 8.00ч-16.00ч 

ТимофееваА.В.-зам.директорапоУВР 8.00ч-16.00ч 

среда 
БацоеваТ.М.-директор 8.00ч-16.00ч 

ВласенкоТ.С.-зам.директорапоУВР 8.00ч-16.00ч 

четверг 
БацоеваТ.М.-директор 8.00ч-16.00ч 

ДзалаеваБ.Г.-социальныйпедагог 8.00ч-16.00ч 

пятница 
БацоеваТ.М.-директор 8.00ч-16.00ч 

БагдасароваД.Ю.-зам.директорапоУВР 8.00ч-16.00ч 

суббота 
КануковаМ.К.-зам.директорапоВР 8.00ч-16.00ч 

МирзаханянМ.В.–педагог- психолог 8.00ч-16.00ч 
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Началозанятийв08:30.Обучениеосуществляетсяводнусмену. Учебныйгод делится на 

полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых в 10, 11-х классах выставляются 

отметки за текущее освоение общеобразовательных программ. 

Продолжительностьучебногогодав11кассах–34учебныенедели. 

Продолжительностьуроков45минут,переменот10до15минут. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объёммаксимальнойдопустимойнагрузкивтечениедня дляобучающихсястаршихклассов- не 

более 7 уроков. 

В соответствии с требованиямиСанПиН 2.4.3648-20 домашние задания даются 

обучающимся с учётом возможности их выполнения впределах 3,5 астрономических часов. 

 

Расписаниезвонков: 

№урока Время 

1 8:30 -9:15 

2 9:25 -10:10 

3 10:25 -11:10 

4 11:25 -12:10 

5 12:25 -13:10 

6 13:10 -13:55 

7 14:05 -14:50 

 

ПЛАНВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Классы 

Образовательныекомпоненты 
10а 10б 10в 

Основыправовых знаний 1 1 1 

Историявлицах 1 1 1 

Основыпредпринимательскойдеятельности 1 1 1 

Работаспрограммнымипродуктами 1 1 1 

Практикумпофизике 1 1 1 

Физиологиячеловека 1 1 1 

Основыпервойпомощи 1 1 1 

Практикумпобиологии 1 1 1 

Танцанародов мира 1 1 1 

Настольныйтеннис 1 1 1 

Волейбол 1 1 1 

Юныйжурналист 1 1 1 

ИТОГО 12 12 12 

 

 КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ. 

Календарный план воспитательной работы разработан на основе Федерального 

календарного плана воспитательной работы. 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для 

образовательных организаций. 
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Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом 

воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей 

программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного 

образования детей. 

Сентябрь: 

1сентября:Деньзнаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День

 солидарностив борьбе с терроризмом; 

8сентября:Международныйденьраспространенияграмотности. 

Октябрь: 

1октября:Международныйденьпожилыхлюдей;Международныйденьмузыки; 

4октября:Деньзащитыживотных; 

5октября: Деньучителя; 

25октября:Международныйденьшкольныхбиблиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4ноября:Деньнародногоединства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных

 обязанностейсотрудников органов внутренних дел России; 

Последнеевоскресеньеноября:День Матери; 

30ноября:ДеньГосударственногогербаРоссийскойФедерации. 

Декабрь: 

3декабря:Деньнеизвестногосолдата;Международныйденьинвалидов; 5 

декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9декабря:ДеньГероев Отечества; 

12декабря:ДеньКонституцииРоссийскойФедерации. 

Январь: 

25января:Деньроссийского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День 

освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау(Освенцима) 

– День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских

 войскв Сталинградской битве; 

8февраля:Деньроссийской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный

 долгза пределами Отечества; 
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21февраля:Международныйденьродногоязыка; 23 

февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8марта:Международныйженскийдень; 

18марта:ДеньвоссоединенияКрымасРоссией; 27 

марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12апреля:Денькосмонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 

Май: 

1мая:ПраздникВесныиТруда; 9 

мая: День Победы; 

19мая:ДеньдетскихобщественныхорганизацийРоссии; 24 

мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты 

детей;6июня:Деньрусскогояз

ыка; 12 июня: День России; 

22июня:Деньпамятиискорби; 27 

июня: День молодежи. 

Июль: 

8июля:Деньсемьи,любвииверности. 

Август: 

Втораясубботаавгуста:Деньфизкультурника; 

22августа:ДеньГосударственногофлагаРоссийскойФедерации; 27 

августа: День российского кино. 

 

Календарныйпланвоспитательнойработына2023-2024учебныйгод,10-11кл 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 
Модуль«Ключевыеобщешкольныедела» 

Содержание Класс Ориентировочное 

времяпроведения 

Ответственные 

Торжественнаялинейка«Первыйзвонок» 11 04.09.2023 Зам директора по ВР 

КануковаМ.К.,классные 
руководители 11 кл 

Деньсолидарностивборьбестерроризмом 10-11 03.09.2023 Зам директора по ВР 

КануковаМ.К.,классные 
руководители10,11кл 

ВсероссийскийДеньТрезвости 10-11 11.09.2023 ЗамдиректорапоВР 

КануковаМ.К.,классные 

руководители10,11 кл 

Международныйденьпожилыхлюдей 10-11 01.10.2023 ЗамдиректорапоВР 
КануковаМ.К.,классные 
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   руководители10,11кл 

Культурныймарафон,посвященныйДню 
рождения основоположника осетинского 

литературного языка К.Л.Хетагурова 

10-11 октябрь Зам директора по ВР 
КануковаМ.К.,учителя 

осетинскогоязыкаи 
литературы 

Международныйденьучителя 10-11 октябрь Зам директора по ВР 
КануковаМ.К.,классные 
руководители11кл 

ШкольныйэтапВсероссийских 

соревнований школьников: 

«Президентскиеспортивныеигры», 
«Президентскиеспортивныесостязания» 

10-11 октябрь Зам директора по ВР 

КануковаМ.К,учителя 

физ.культуры 

Казачьиигры 10 октябрь Зам.директорапоВР 
КануковаМ.К,учителя 

физической культуры 

Деньнародногоединства 10-11 ноябрь Зам директора по ВР 
КануковаМ.К,классные 
руководители10,11кл 

ДеньматеривРоссии 10-11 25 ноября Зам директора по ВР 
КануковаМ.К,классные 
руководители10,11кл 

Первенствошколыпобаскетболу 10-11 ноябрь Зам.директорапоВР 

КануковаМ.К,учителя 
физической культуры 

Международныйденьтолерантности. 10-11 16 ноября Зам.директора по ВР 

КануковаМ.К,социальный 
педагог, классные 
руководители10,11кл 

ДеньГероевОтечества 10-11 9 декабря Зам директора по ВР 
КануковаМ.К,классные 
руководители10,11кл 

Урокгражданственности«Мы– 

Россияне!»,посвященныйДню 

Конституции РФ. 

10-11 12.12.2023 Зам директора по ВР 

КануковаМ.К,классные 
руководители 10,11 кл 

ДеньборьбысоСПИДом. 10-11 01.12.2023 ЗамдиректорапоВР 

КануковаМ.К,педагог- 
психолог,ГБУ«ЦСМ» 

Международныйденьинвалидов 10-11 03.12.2023 Зам директора по ВР 
КануковаМ.К,классные 
руководители10,11кл 

Деньнеизвестногосолдата 10-11 03.12.2023 Зам директора по ВР 
КануковаМ.К,классные 
руководители10,11кл 

ПраздникНовогогода 10-11 декабрь ЗамдиректорапоВР 
КануковаМ.К,ЗембатоваД.Т. 

Международныйденьродногоязыка 10-11 21.02.2023 Зам директора по ВР 

КануковаМ.К,классные 
руководители10,11кл,учителя 

осетинскогоязыкаи 
литервтуры 

МероприятиекоДнюзащитника Отечества 

«Сыны Отечества!». 

10 февраль Зам директора по ВР 

КануковаМ.К,классные 
руководители10кл 

Спартакиададопризывноймолодежи 10-11 март Зам директора по ВР 

КануковаМ.К,учителя 
физ.культуры,учительОБЖ 

Международныйженскийдень 10-11 март ЗамдиректорапоВР 
КануковаМ.К,классные 
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   руководители10,11кл 

Всемирныйденьздоровья 10-11 7 апреля Зам директора по ВР 
КануковаМ.К,классные 

руководители10,11кл, 
мед.работники 

Мероприятия,посвященныепразднованию 

79-летияПобедывВОВ(согласно плану) 

10-11 апрель-май Зам дирекетора по ВР 
КануковаМ.К,учительОБЖ 

Игра «Победа» 10 апрель ЗамдирекеторапоВР 
КануковаМ.К,учительОБЖ 

Последнийзвонок 11 май ЗамдиректорапоВР 

КануковаМ.К,классные 
руководители 11 кл 

Участиевдистанционныхконкурсахи 

олимпиадах. 

10-11 Втечениеучебного 

года 

Зам директора по ВР 

КануковаМ.К,замдиректорапо 
УВР Багдасарова 

Д.Ю.,классные 
руководители10,11л 

Торжественноевручениеаттестатовдля11- ых 
классов 

11 июнь Зам директора по ВР 

КануковаМ.К,классные 
руководители11кл 

Модуль«Школьныйурок» 

Содержание Класс Ориентировочное 
времяпроведения 

Ответственные 

Согласноиндивидуальнымпланамработыклассныхруководителейиучителейпредметников 

Модуль«Классноеруководство» 

Содержание Класс Ориентировочное 
времяпроведения 

Ответственные 

Планированиевоспитательной 
работына2023-2024учебный год. 

Методическаяпомощьклассным 
руководителям 

10-11 сентябрь Зам директора по ВР Канукова 

М.К,классныеруководители10- 

11кл 

Тематическиеконсультациидля 
классных руководителей 

10-11 Втечение учебного 
года 

ЗамдиректорапоВРКанукова 
М.К 

ПроведениерасширенногоМО 
классных руководителей для 

проведенияпромежуточныхитогов 

воспитательной деятельности 
классови школы 

10-11 Октябрь 
Декабрь 

Март 

май 

ЗамдиректорапоВРКанукова М.К 

Выборочнаяпроверкарабочей 

документации классных 
руководителей: 

-личныедела класса, 
-календарноепланированиеврна 
учебный г од, 

-журнал инструктажа по ТЮ 

обучающихсявовремяпроведения 
экскурсий и других внеклассных и 
внешкольныхмероприятий 

10-11 Ноябрь 

Январь 
апрель 

ЗамдиректорапоВРКанукова М.К 

Мониторингсостоянияработыс 

родителями обучающихся 

10-11 Октябрь 

Декабрь 
Март 
май 

Зам.директорапоВРКанукова 

М.К 

Сдачаотчетовопроведенной 

воспитательной работе за 
прошедшийгод,полногоанализа 

деятельности классного 
руководителя,постановкацелейи 

10-11 Май-июнь ЗамдиректорапоВРКанукова М.К 



760 
 

задачнаследующийучебныйгод    

Участиеклассныхруководителейв 
конференциях, круглых столах, 

конкурсах, а также прохождение 

курсов повышения квалификаций 
для классных руководителей и 

педагогов дополнительного 

образования. 
Представление опыта 

воспитательнойработыклассных 

руководителей и школы на 

школьномсайтеивдругих 

Интернет-ресурсах 

10-11 Втечениеучебного 
года 

Зам директора по ВР Канукова 
М.К,классныеруководители10- 

11 кл 

Мониторингипоклассами 

параллелям: 

-уровнявоспитанностиобучающихся 

-уровняактивностивовнешкольных и 

внеклассных мероприятиях 

10-11 Втечениеучебного 

года 

ЗамдиректорапоВРКанукова 

М.К, психолог 

Модуль«Курсывнеурочнойдеятельности» 

Содержание Класс Ориентировочное 
времяпроведения 

Ответственные 

Данныймодульреализуетсявсоответствиисучебнымипланамивнеурочнойдеятельности 

Модуль«Работас родителями» 

Содержание Класс Ориентировочное 
времяпроведения 

Ответственные 

Участиеродителейв 
проведении общешкольных, 

классных мероприятий: «День 

Знаний»,«Бессмертныйполк», и 

др. 

10-11 Втечениегода Заместитель директора по 

ВРКануковаМ.К,классные 

руководители 10-11 кл 

Общешкольноеродительское 

собрание 

10-11 Октябрь,май Директор школы 

Педагогическоепросвещение 

родителей по 

вопросамвоспитания 

детей 

10-11 1 раз/четверть Классныеруководители 10- 

11 кл 

Информационноеоповещение 

черезшкольныйсайт 

10-11 Втечениегода Заместительдиректорапо 

ВРканукова М.К. 

Индивидуальные 

консультации 

10-11 Втечениегода Классныеруководители 10- 

11кл,педагог-психолог 

Совместныесдетьми походы, 

экскурсии. 

10-11 Поплануклассных 

руководителей 

Классныеруководители 10- 

11 кл 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросамвоспитания,обучения 

детей 

10-11 ПоплануСовета ПредседательСовета 

Модуль«Профориентация» 

Содержание Класс Ориентировочное 
времяпроведения 

Ответственные 

Организациятематическихклассных 
часов 

10-11 Втечениегода Классныеруководители10- 
11классов,педагог-психолог 

Профориентационная 

работа среди 

старшеклассников,тренинги. 

10-11 Втечениегода педагог-психолог, 

ГБУЦСМ,классные 

руководителили 

Профориентационныеэкскурсии 10-11 Втечениегода Классныеруководители10- 
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вучреждениявысшего исреднего 
образования 

  11классов 

Анкетированиеобучающихсяпо 
вопросамвыборапрофессиии 

специальности 

10-11 Втечениегода Классныеруководители 
10,11классов,педагог-психолог 

Виртуальныеэкскурсиипо 
предприятиям 

10-11 Втечениегода Классныеруководители10- 

11классов 

Осуществлениевзаимодействияс 

учреждениями дополнительного 

образования,Центромзанятости 

населения г. Ардона 

10-11 Втечениегода ЗамдиректорапоВрКанукова 

М.К.,классные руководители 

10-11классов 

Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды» 

Содержание Класс Ориентировочное 
времяпроведения 

Ответственные 

Благоустройствоклассныхкабинетов 10-11 По необходимости Классныеруководители5- 
9классов 

Выставкирисунков, 
фотографийтворческихработ, 

посвященных 

событиямипамятнымдатам 

10-11 Втечениегода ЗаместительдиректорапоВР 

КануковаМ.К 

Трудовыедесантыпоуборке 

территориишколы 

10-11 Втечениегода Классныеруководители10- 

11кл 

Трудовойдесантпо озеленению 

школьныхклумб 

10-11 Сентябрь, апрель Классныеруководители 10- 

11кл 

Праздничное украшение 

кабинетов,окон кабинета 

10-11 Втечениегода Классныеруководители 10- 

11 

Модуль«Самоуправление» 

Содержание Класс Ориентировочное 
времяпроведения 

Ответственные 

Выборылидеров,активовклассов, 
распределениеобязанностей. 

10-11 сентябрь классныеруководители10-11 
кл 

Рейдпопроверкевнешнего вида 
обучающихся 

10-11 Втечениегода Зам.директорапоВРКанукова 
М.К 

Модуль«Профилактикаибезопасность» 

Содержание Класс Ориентировочное 
времяпроведения 

Ответственные 

(согласноиндивидуальнымпланамсоциальногопедагога.психолога) 
Модуль«Социальноепартнерство» 

Содержание Класс Ориентировочное 
времяпроведения 

Ответственные 

Взаимодействие школы с социальными партнерами в целях расширения возможностей развития ивоспитания 

обучающихся (АМС Ардонского района, Районный Дом культуры имени Н.М.Саламова, КДН и ЗП, ПДН ОВД 

Ардонского района,Центр социализации молодёжи Ардонского района, Центр Детского Творчества 

г.Ардона,Совет ветеранов Алагирского района, ГПОУ СКАТК г.Ардона и т.д.) 

Модуль«Внешкольныемероприятия» 

Содержание Класс Ориентировочное 
времяпроведения 

Ответственные 

Участиевмуниципальных,региональныхивсероссийскихуровняхконкурсовисостязаний 

ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ 

Модуль«Экскурсии,экспедиции,походы» 

Содержание Класс Ориентировочное 
времяпроведения 

Ответственные 

Организацияэкскурсийиклассных 
часовкраеведческойтематики 

10-11 Втечение учебного 
года по 

ЗамдиректорапоВРКанукова 
М.К,классныеруководители10- 
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  индивидуальному 

плануклассных 
руководителей 

11кл 

Посещениетеатров,экскурсиив 

музеи, на природу, киносеансы 

10-11 Втечениеучебного 

года по 
индивидуальному 

плану классных 
руководителей 

Зам директора по ВР Канукова 

М.К,классныеруководители10- 
11кл 

Модуль«Детскиеобщественныеобъединения» 

Содержание Класс Ориентировочное 
времяпроведения 

Ответственные 

РегистрациявРДДМ.Оформление 

документов 
10-11 сентябрь ЗамдиректорапоВРКанукова 

М.К,классныеруководител10- 
11 кл 

Мероприятия,проводимыеотрядом 

«Юнармия» 

10-11 Втечениеучебного 
года 

Зам директора по ВР Канукова 
М.К,классныеруководители10- 
11 кл, 

Мероприятия,проводимыеРДДМ 10-11 Втечениеучебного 

года 

Зам директора по ВР Канукова 

М.К,классныеруководители10- 
11 кл, 

Модуль«Школьныемедиа» 

Содержание Класс Ориентировочное 
времяпроведения 

Ответственные 

Школьный медиацентр – созданная 
из заинтересованных добровольцев 

группаинформационно-технической 

поддержки школьных 
мероприятий,осуществляющая 

видеосъемкуимультимедийное 

сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, 
конкурсов. 

10-11 Втечениеучебного 

года 

ЗембатоваД.Т. 

Модуль«Волонтерство» 

Содержание Класс Ориентировочное 
времяпроведения 

Ответственные 

Оказание волонтерской помощи по 

всемнаправлениям(экологическое, 
социальноеи т.д) 

10-11 Втечениеучебного 

года 

Зам директора по ВР Канукова 

М.К,классныеруководители10- 
11кл 

Регистрациянапорталедобро.ру 10-11 Втечениеучебного 

года 

Зам директора по ВР Канукова 

М.К,классныеруководители10- 
11 кл 
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